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Введение 

 

Экстремизм стал широко обсуждаемым явлением, но при этом, к сожале-

нию, более обсуждаемым, чем в научном плане изучаемым. В то же время он — 

сложный социальный феномен, системно связанный с различными сторонами 

жизни общества и подлежащий исследованию специалистами в области раз-

личных наук, в том числе на междисциплинарном уровне
1
.  

4-5 февраля 2010 года в Москве состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Экстремизм, его причины и проблемы борьбы с 

ним», организованная Академией Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации совместно с Управлением по надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экс-

тремизму Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Российской кри-

минологической ассоциацией. В конференции приняли участие научные и 

практические работники, преимущественно юристы, занимающиеся проблема-

ми экстремизма и борьбы с ним, из более чем 50 субъектов федерации
2
. 

Начало ХХI века наглядно продемонстрировало обществу, что его ожида-

ния конструктивного решения проблем, связанных со снижением роста пре-

ступности в целом и преодолением проблем, связанных с ее предупреждением, 

не оправдываются ни на одном из уровней, а изменения, происходящие в обще-

стве, носят все более деструктивный характер. Со второй половины ХХ века 

обозначился рост числа насильственных этнополитических конфликтов во всех 

частях света, а не только в Европе, вся политическая история и культура кото-

рой на протяжении многих веков неизменно характеризовалась самой высокой 

в мире степенью межэтнических конфликтов и грубого политического насилия. 

Как известно, западноевропейская политическая культура породила и привнес-

ла в другие цивилизации такие явления, как мировые войны, революционный 

террор, человеконенавистнические формы националистических идеологий 

(фашизм и нацизм), а также и практику колониализма, геноцида и массовых на-

рушений прав человека и этнических меньшинств
3
.  

Реализация гражданами конституционных политических прав и свобод в 

современном российском обществе сопровождается активизацией деятельности 

профашистских, пронацистских, ультранационалистических и других экстре-

мистски настроенных организаций. Экстремизм становится специфичной фор-

                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. - М., 2010.-С. 7. 

2
  См.: Там же. 

3
    Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. — М., 2005. — С. 30. 
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мой группового сознания, образуя при этом прямую угрозу демократическому 

строю, его многонациональной и поликонфессиональной организации
1
. Про-

блема распространения экстремизма в Российской Федерации стала одним из 

ключевых факторов, угрожающих государственной целостности, ведущих к 

росту нестабильности в обществе. 

На сегодняшний день распространение молодежного экстремизма в Рос-

сии стало одной из острейших проблем. Анализ данной проблемы показывает, 

что экстремизм в России «молодеет», наиболее часто совершают преступления 

молодые люди в возрасте 15—25 лет. Увеличивается количество преступлений, 

поднимается уровень насилия, его проявления становятся более жестокими и 

профессиональными. Особое место в этом ряду занимает экстремистское пове-

дение молодежи, связанное с совершением действий насильственного характе-

ра по национальным, религиозным и политическим мотивам. Глубокую обес-

покоенность вызывает растущее влияние в обществе экстремистских молодеж-

ных группировок и леворадикальных организаций. Существующие молодеж-

ные группировки стали более агрессивны, организованны, политизированы, а 

некоторые из них находятся под влиянием преступных сообществ.  

Развитие молодежного экстремизма представляет особую опасность, по-

тому что молодежный радикализм и молодежный экстремизм, включающий и 

криминальные формы поведенческой активности, являющийся результатом 

протестных настроений, реакцией на хроническую молодежную бедность, ос-

лабление механизмов легальной социализации молодежи, становится инстру-

ментом манипуляций для политических сил, преследующих цели сепаратизма, 

ослабления социальных и управленческих институтов государства. 

К сожалению, недостаточная готовность правоохранительных органов 

реагировать на экстремистские проявления в деятельности молодежных груп-

пировок привела к серии преступлений на национальной почве, в числе кото-

рых можно назвать убийства, причинение умышленного вреда здоровью, иные 

преступления в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, нацио-

нальных меньшинств. Изучение проблем преступности молодежных группиро-

вок экстремистской направленности, равно как и преступности общей, требует 

учета конкретной ситуации — социально-экономической и политической, на 

фоне которой формируются и развиваются криминогенные процессы. Анализ 

сложившейся обстановки позволяет констатировать, что в настоящее время со-

циально-экономический и политический фон зачастую оказывает крайне нега-

                                                 
1
 Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодѐжной преступности экстремист-

ской направленности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд юрид. наук. — М., 2007. —25 с.  
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тивное воздействие на молодежную среду. Неопределенная тенденция к ухуд-

шению экономических условий жизни основной массы населения страны при-

водит к росту психоэмоциональных перегрузок и усилению кризиса в межлич-

ностных отношениях
1
. 

Снижение уровня благосостояния граждан Российской Федерации в соче-

тании с ослаблением социального контроля над поведением молодежи, замет-

ное ослабление влияния общества и государства на формирование личности, 

утрата роли общественных и семейных институтов в воспитательной работе ве-

дут к неуклонному росту преступности экстремистского характера. Так, коли-

чество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 

2003 — 2007 годах возросло более чем в 2 раза, 80% участников экстремист-

ских организаций составляют лица в возрасте до 30 лет. 

Отмеченные выше обстоятельства вызывают особую озабоченность Прези-

дента Российской Федерации, неоднократно обращавшего внимание в своих по-

сланиях Федеральному Собранию и в выступлениях на коллегиях МВД России на 

то, что на фоне активно идущего переустройства мира появилось множество но-

вых проблем, с которыми реально сталкивается наша страна. Эти угрозы менее 

предсказуемы, чем прежние, и уровень их опасности в полной мере до конца не 

осознан. Весьма значительной остается террористическая угроза, причем сущест-

венной подпиткой для террористов, источником их вооружений и полем для прак-

тического применения сил остаются локальные конфликты, зачастую на этниче-

ской почве, к которым нередко добавляется межконфессиональное противостоя-

ние, которое искусственно нагнетается и навязывается миру экстремистами самых 

разных мастей
2
.  

Руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации так-

же неоднократно отмечалось, что особое беспокойство вызывает быстро рас-

тущая экстремистская преступность, замешанная на национальной нетерпимо-

сти. Не получил своевременного и адекватного отпора рост протестной актив-

ности молодежных радикальных организаций, через которые предпринимаются 

попытки распространения идеологии фашизма и национализма в среде соци-

ально незащищенных подростков. 

Несмотря на предпринимаемые обществом и государством меры по про-

тиводействию экстремизму, данная проблема требует детальной научной раз-

работки, результаты которой могут быть положены в основу совершен-

                                                 
1
 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экстремистской 

направленности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2008. — 24 с.  
2
 Там же. 
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ствования антиэкстремистского законодательства и правоприменительной дея-

тельности. 

Задача настоящего учебного пособия состоит в том, чтобы подробно изу-

чить сущность молодежных группировок экстремистской направленности, при-

чины противоправной деятельности рассматриваемых группировок, дать кри-

минологический анализ лиц — членов молодежных группировок, причастных к 

экстремистскому движению, а также выявить особенности предупреждения 

противоправной деятельности молодежных группировок экстремистской на-

правленности. 

Предмет нашего рассмотрения ограничен одной областью — реагирование 

государства на экстремизм в молодежной среде. 
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Глава 1.  

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

К сожалению, несмотря на предпринимаемые правоохранительными орга-

нами усилия, экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу ста-

бильности и общественной безопасности в нашей стране
1
. В последние три года 

в Российской Федерации происходит неуклонный рост преступлений экстреми-

стской направленности. В связи с этим Президент Российской Федерации в По-

слании Федеральному Собранию призвал усилить ответственность за проявле-

ния экстремизма. 

Как отметил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на расши-

ренном заседании коллегии Министерства внутренних дел России 6 февраля 

2009 года, экстремизм представляет собой исключительно большую опасность, 

особенно в условиях кризиса. Глава государства признал, что проявления экс-

тремизма вызывают в последнее время огромную тревогу. В 2010 году даже на 

фоне общего снижения преступности количество таких деяний возросло прак-

тически на треть. В органах внутренних дел создаются специализированные 

подразделения по противодействию экстремизму, это позволит перейти на бо-

лее результативный уровень работы
2
. 

Экономические трудности, а также кризис прежних ценностей и норм соз-

дают благоприятную почву для распространения экстремизма в молодежной 

среде. Особую тревогу вызывает ситуация в национальных республиках, где 

социально-экономические проблемы молодежи тесно переплетаются с кризи-

сом идентичности, который находит свое отражение в распространении ради-

кальных политических и религиозных взглядов. 

Проявление религиозного и других видов экстремизма в молодежной сре-

де на современном этапе, приобретая очень большие масштабы, имеющие 

опасные последствия для будущего страны, превращается в одну из угроз на-

циональной безопасности России. Эта проблема все чаще становится главной 

темой на заседаниях органов государственной власти различного уровня. 

Анализ статистики свидетельствует о существенном росте преступлений 

экстремистской направленности. Так, в 2005 году на территории Российской 

                                                 
1
 См.: Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-правовых мер борьбы с ним // Адвокат. 

— 2007. — № 9.  
2
 Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов гражданского общества Россий-

ской Федерации по предотвращению проявлений политического и религиозного экстремизма в деятельности 

молодѐжных организаций // Аналитический вестник. — 2009. — № 9 (376). — С. 42. 
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Федерации были зарегистрированы 144 преступления экстремистской направ-

ленности, что на 16,9% больше, чем в 2004 году. В 2006 году только за 10 меся-

цев зарегистрировано 211 преступлений, из них раскрыто 115
1
. 

Однако официальная статистика не отражает реального положения дел в 

этой сфере. В последнее время наметившаяся в России тенденция экстремиза-

ции массового сознания молодежи привела к росту количества неонацистских и 

националистических молодежных движений. 

В ходе конференции в Екатеринбурге, состоявшейся в апреле 2009 года, 

заместитель Генерального прокурора России В.Я. Гринь заявил, что в России 

насчитывается более 200 экстремистских организаций, которые объединяют 

около 10 тыс. человек. Членами экстремистских группировок становятся, как 

правило, молодые люди в возрасте 15 — 25 лет. Большинство из них учатся в 

вузах и средних специальных профессиональных учреждениях. Отдельными 

оппозиционными общественными объединениями предпринимаются шаги по 

созданию молодежных военизированных формирований, незаконному приоб-

ретению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Определенную лепту в 

это, в том числе и финансовую, привносят различные неправительственные ор-

ганизации, активно ведущие поиск адептов для реализации своих целей через 

молодежь. Наблюдается процесс втягивания в экстремистскую деятельность 

неформальных молодежных объединений и организаций (футбольных фанатов, 

байкеров и др.), деятельность которых ранее не носила экстремистский харак-

тер. Одновременно отмечается рост числа противоправных акций, совершае-

мых членами неформальных молодежных группировок националистического 

толка и радикальной политической направленности, а также расширение мас-

штабов антиобщественных выступлений молодежных объединений. 

Особую тревогу вызывают преступления насильственного характера со 

стороны молодежи и подростков в отношении иностранных граждан на почве 

национальной, расовой и религиозной вражды
2
.  

Правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений, совер-

шенных экстремистами, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Уральском 

федеральном округе.  

За первый квартал 2009 года в России зафиксировано 160 экстремистских 

преступлений, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2008 года. 

                                                 
1
 Демидов Ю.Н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом и экстремизмом. Преступность и про-

блемы борьбы с ней. — М., 2007. — С. 211. 
2
 Там же.— С. 211, 212. 
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По данным МВД России на 2007 год, в стране около 98 тыс. подростков 

являлись членами группировок антиобщественного, экстремистского и иного 

характера. 

Следует отметить, что в сфере активного научного поиска в уголовно-

правовом и криминологическом аспектах, как правило, оказываются те нега-

тивные социальные явления, которые своим существованием и постепенным 

приобретением характера относительной массовости ставят под реальную угро-

зу безопасность человека, общества и государства, ущемляют их права и закон-

ные интересы, дестабилизируют функционирование целого ряда общественных 

институтов. Такими феноменами в свое время стали организованная преступ-

ность, коррупция, наркотизация, незаконная миграция и др., научное исследо-

вание сущности и возможных социально-правовых мер противодействия кото-

рым продолжается и по сей день. 

Вполне обоснованно можно сказать, что на данном этапе развития обще-

ства экстремизм, как одно из самых опасных и труднопрогнозируемых прояв-

лений преступной деятельности, проникает в большинство сфер жизнедеятель-

ности социума, превратившись в фактор, серьезно дестабилизирующий соци-

ально-экономическую и политическую обстановку как в мировом сообществе в 

целом, так и в России в частности
1
.  

Термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus — край-

ний. В справочной литературе под экстремизмом традиционно принято пони-

мать «приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)
2
». 

Слово «экстремист» трактуется как человек, придерживающийся крайних 

взглядов, сторонник крайних мер. 

В юридической литературе, посвященной исследованию экстремизма, не 

выработана четкая позиция по проблеме его понимания, отсутствует единство в 

формулировании самого термина, не раскрыты его сущностные характеристи-

ки. Объяснение этому видится в том, что экстремизм отличается особой слож-

ностью, в связи с чем ученые в трактовке его правовой и социальной природы 

используют различные методологические подходы. Основная задача исследо-

вателя заключается в точном определении сущности и установлении отличи-

тельных признаков экстремизма, его субъективной составляющей. Для этого 

необходима всесторонняя теоретическая разработка, критическое рассмотрение 

                                                 
1
Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экстремистской 

направленности: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2008. — С. 14.  
2
 Словарь иностранных слов. — М., 1955. — С. 802; Словарь русского языка. — М., 1961. — Т. IV. — С. 754. 
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основных подходов в определении самого понятия «экстремизм», существую-

щего в науке с целью установления его общесоциального значения
1
.  

В филологии экстремизм трактуется как приверженность к крайним взглядам 

и мерам
2
. Экстремизм не просто неприязнь, а крайняя степень пренебрежения

3
. 

В философии под сущностью экстремистской деятельности понимают 

«антиобщественные взгляды и поступки», «характеристики противоправных 

деяний»
4
; противоположность позитивным социокультурным ценностям

5
; дест-

руктивно-деятельностный характер человеческой сущности, представляющий 

специфическую форму отчуждения, ориентированную на уничтожение регу-

лярной идентичности
6
. 

В социологии экстремизм — это деструктивная тенденция, являющаяся 

препятствием для модернизации российского общества
7
; приверженность к 

крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в соответствующем социальном по-

ведении, во всех сферах человеческой активности: в межличностном общении, 

во взаимоотношениях полов, в отношении к природе, в политике и т.д.
8
; не 

просто пренебрежение к общественным нормам, правилам, законам, а крайняя 

степень пренебрежения
9
. 

В политологии экстремизм рассматривается как дестабилизирующий фак-

тор, направленный на разрушение существующей политической системы
10

; не-

гативный атрибут процесса человеческой жизнедеятельности
11

; заряд агрессии, 

ненависти и злобы
12

. 

                                                 
1
 Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / под. ред. А.И. Долговой.- М., 2010.- С. 12. 

2
 Ожегов С.И.  Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1997. — 

С. 908; Современный словарь иностранных слов. – 4-е изд., стереотип. — М., 2001. — С. 707; Большая Россий-

ская энциклопедия. — СПб., 1997. — С. 1395. 
3
 Молодѐжный экстремизм / под. ред. А.А. Козлова. — СПб., 1996. — С. 11. 

4
 Аристов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления: дис. … 

канд. филос. наук. — Киев, 1984. — С. 9, 46.  
5
 Афанасьев Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодѐжной среде (социально-

философский анализ): дис. …канд. филос. наук. — М., 2007. — С. 14.  
6
 Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление (философский анализ): автореф. дис. … канд. филос. 

наук. — Саратов, 2007. — С. 7. 
7
 Русаков О.А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе (на примере Севе-

ро-Кавказского региона): дис. … канд. соц. наук. — М., 2004. — С. 4, 9.  
8
 Социологическая энциклопедия: в 2 т. — М., 2003. — Т. 2. — С. 799. 

9
 Молодѐжный экстремизм / под. ред. А.А. Козлова. — СПб., 1996. — С. 11. 

10
 Воронов М.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического экстремизма как угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации: дис. … канд. полит. наук. — М., 2003. — С. 15.  
11

 Ковалѐв В.С. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в современной России: дис. … 

канд. полит. наук. — М., 2003. — С. 73.  
12

 Гречкина Е.М. Молодѐжный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской дейст-

вительности: дис. … канд. полит. наук. — Ставрополь, 2006. — С. 11. 



  

12 

В юридических источниках экстремизм трактуется как аномальное (соци-

ально-негативное)
1
, наиболее разрушительное

2
, имеющее антиобщественную 

ориентацию
3
 явление, направленное на порождение негативных проявлений у 

членов мирового сообщества, различных сомнений в возможности поддержа-

ния стабильности в мире на принципе демократии, уважении прав и свобод че-

ловека и гражданина
4
, противоправная деятельность, деятельность, запрещен-

ная законом как экстремистская, и лицо, ее осуществляющее, нарушает право-

вой запрет
5
; форма крайнего, радикального отрицания существующих соци-

альных норм, агрессивное социальное явление
6
. 

В доктринальных и других источниках также не сформирована единая по-

зиция по определению понятия «экстремизм»: в частности, под экстремизмом 

понимают противоправную деятельность, осуществление которой причиняет 

или может причинить существенный вред основам конституционного строя или 

конституционным основам межличностных отношений
7
; «действия и идеи, 

очевидно и решительно нарушающие нормы повседневной жизни, обоснован-

ные линии поведения, демонстративно конфликтующие с обычными практика-

ми людей»
8
, «специфический жизненный стиль некоторых групп, чьи значения 

и ценности вступают в резкое, осознанное противоречие с общественными 

взглядами, моралью окружающих»
9
; отрицание норм и правил, принятых в 

обществе
10

; форму радикального отрицания существующих общественных 

норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп
11

; агрессив-

ное поведение (настрой) личности, наиболее существенными проявлениями ко-

                                                 
1
 Степанов М.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с политическим и 

религиозным экстремизмом: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 8. 
2
 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: криминологический и 

уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 34. 
3
 Башкиров Н.В. Меры административно-правового противодействия политическому экстремизму: дис. … 

канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 37. 
4
 Жуков О.С. Правовые меры противодействия информационному экстремизму: дис. … канд. юрид. — Воро-

неж, 2006. — С. 16; Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовые и криминологические аспек-

ты): дис. … канд. юрид. — Ростов-на-Дону, 2003. — С. 27. 
5
 Хлебушкин А.Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации: дис. … 

канд. юрид. наук. — Саратов, 2007. — С. 9; Он.же Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический 

анализ: монография. — Саратов, 2007. — С. 15. 
6
 Аршба О.И. Современный правовой экстремизм в Европе // Вестник Московского университета.-2002. – № 4. 

— С. 3. 
7
 Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ: монография. — Саратов, 

2007. — С. 27. 
8
 Красиков В.И. Экстремизм: междисциплинарное философское исследование причин, форм экстремистского 

сознания. — М., 2006. С. — 53. 
9
    См.: Там же. 

10
 Степанов М.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с политическим и 

религиозным экстремизмом. Противодействие экстремистской деятельности: основные направления, кримино-

логические проблемы, правовые основы. — Курск, 2004. — С. 6. 
11

 Тишков В.А. Стратегия противодействия экстремизму // Независимая газета. — 1999. — 18 марта; Путилин 

Б.Г. Террористический интернационал. — М., 2005. — С. 58. 
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торого служат нетерпимость к мнениям оппонента, ориентированного на обще-

принятые в обществе нормы; склонность к крайним (силовым) вариантам ре-

шения проблемы; непринятие консенсуса как ценного, делового инструмента в 

каждодневной деятельности
1
; приверженность к крайним мерам в целях дос-

тижения какой-либо цели, воплощение в жизнь определенной идеи. В крими-

нологическом отношении экстремизм представляется возможным определить 

как криминогенно-криминальное явление
2
; приверженность к крайним взгля-

дам и мерам, отрицание существующих общественных норм и правил поведе-

ния в государстве со стороны отдельных лиц или объединений (групп)
3
. 

В.А. Бурковская выделяет следующие признаки экстремизма как состоя-

ния сознания: 

1) гиперболизация в сознании той или иной идеи; 

2) придание свойств целого части социального явления; 

3) нигилизм (обесценивание и нивелирование иных проблем, точек зрения, 

норм поведения); 

4) фанатизм
4
. 

По мнению А.И. Долговой, данное определение дается через оценочные 

понятия, которые рассматриваются в литературе и практике многозначно (ни-

гилизм, фанатизм, гиперболизация) и противоречиво, в связи с чем не могут 

прояснить проблему экстремизма
5
. 

А.А. Крылов природу экстремистских проявлений формулирует в широ-

ком и узком смысле. В широком (социально-философском) отношении под экс-

тремизмом он понимает всякое выражение полярных позиций и взглядов, харак-

терных для определенного социального пространства. В узком (политико-

прагматическом и правовом) смысле экстремизм представляет собой активное 

противостояние установившимся социальным нормам и практике (прежде всего 

политике, праву, идеологии), которое выражено преимущественно через физиче-

ское насилие, причинение ущерба жизни и здоровью граждан или их имуществу
6
. 

                                                 
1
 Устинов В.В. Обвиняется терроризм. — М., 2002. — С. 16. 

2
 Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. — Нижний Новгород, 2004. — С. 238. 

3
 Голубовский В.Ю. О совершенствовании деятельности органов внутренних дел, других субъектов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Защита прав и 

профилактика правонарушений несовершеннолетних: материалы Международной научно-практической конфе-

ренции (26 – 27 августа 2005 г.). — М., 2006. — С. 6. 
4
  Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. — М., 2005. — С. 11. 

5
 Долгова А.И. Понятие экстремизма. Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: 

методическое пособие. — М., 2008. — С. 9.  
6
 Крылов А.А. Природа экстремистских проявлений в России. Международный терроризм: причины, формы и 

пробелы противодействия: материалы Международной научно-практической конференции. — Белгород, 2005. 

— С. 6. 
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С.Н. Фридинский полагает, что экстремизм — это деятельность общест-

венных, политических и религиозных объединений либо иных организаций, 

средств массовой информации, физических лиц по планированию, организации, 

подготовке, финансированию либо иному содействию ее осуществлению, в том 

числе путем представления финансовых средств, недвижимости, учебной, по-

лиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и 

иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических 

средств, а также совершение действий, направленных на: установление идеоло-

гии в качестве государственной; возбуждение социальной, имущественной, ра-

совой, национальной или религиозной розни, унижение национального досто-

инства; отрицание абсолютной ценности прав человека; насильственное изме-

нение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публич-

ные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению таких 

действий
1
. 

Зарождаясь в недрах общественного сознания, экстремизм как идеологи-

ческий компонент мировоззрения в своем развитии и существовании опирается 

на политический, экономический, религиозный либо иной базис, приобретая 

либо культурную, либо криминальную форму. 

Рост экстремизма вынуждает государство защищаться против усиливаю-

щегося организованного давления на него. Основной же линией выступает 

стремление государства защищаться от угроз со стороны экстремистов за счет 

расширения сферы действия запретов, применения санкций на более ранних 

этапах возможных противоправных действий. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»
2
 (статья 1) от 25 июня 2002 года № 114-ФЗ террористическая деятельность 

трактуется как одно из проявлений экстремистской деятельности.  

Кроме того, в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» понятия «экстремистская деятельность», «экстремизм» рассмат-

риваются как тождественные. 

Правоприменительную деятельность затрудняет также то обстоятельство, 

что в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-

                                                 
1
 Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и криминологический аспекты): автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2003. — С. 8, 9. 
2
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 

2002 г. № 114  (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 №148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 

71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ). 
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ности»
1
 не содержится общего понятия «экстремизм, экстремистская деятель-

ность». Общие отличительные признаки экстремизма, соответственно, не выде-

ляются, но приводится обширный перечень различных деяний: 

«1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

 — насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 — публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 — возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

 — пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности или отношения к религии; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, со-

единенные с насилием либо угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием ли-

бо угрозой его применения; 

— совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 

первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибути-

кой или символикой до степени смешения; 

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовле-

ние или хранение в целях массового распространения; 

— публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего государст-

венную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-

щихся преступлением»
2
. 

                                                 
1
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации. 

2
 См.: Там же. 
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Таким образом, в этом перечне деяний имеются связанные как с мотивами 

(социальной, расовой, национальной или религиозной рознями), так и с объек-

тивной стороной признаки (использование насилия либо угрозу его примене-

ния); указываются как преступления против основ конституционного строя, так 

и иные (например, воспрепятствование законной деятельности избирательных 

комиссий, соединенное с насилием либо угрозой его применения). Сюда же от-

носится пропаганда нацистской символики, ряд иных деяний. 

Не случайными являются следующие утверждения: «Экстремизм пред-

ставляет собой совокупность общественно опасных деяний, которым можно 

только противодействовать. Исходя из этого, можно утверждать, что экстре-

мизм — это исключительно нечто, запрещенное законом»
1
; «в России появля-

ется новая политическая мода: именовать любой эксцесс вне зависимости от 

его характера экстремизмом»
2
. 

Различие теоретических воззрений, «рабочих» определений используемых 

терминов приветствуется и допустимо в теории, научных, политических дис-

куссиях, но в законотворческой и практической правоприменительной деятель-

ности надлежит оперировать только четкими, определенными понятиями с тем, 

чтобы на практике можно было вычленять специфические характеристики дея-

ний, устанавливать и доказывать их наличие. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — обязан-

ностью государства (статья 2) и устанавливает, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно 

конституционно значимым целям (статья 55). 

В Российской Федерации признаются идеологическое и политическое 

многообразие, многопартийность; никакая идеология не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной. Запрещается создание и дея-

тельность общественных объединений, цели или действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни (статья 13 Конституции РФ)
3
. 

Статья 15 Конституции Российской Федерации предусматривает, во-

первых, приоритет действия в России Конституции, во-вторых, приоритет меж-
                                                 
1
 Хлебушкин А.Г. Экстремизм. — Саратов, 2007. — С. 29. 

2
 См.: Соловей В. А был ли экстремизм // Век. — 2002. — № 22 (489). 

3
 См.: О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 // СПС  КонсультантПлюс.  
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дународных договоров России; в-третьих, считает эти международные догово-

ры наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права 

составной частью правовой системы государства: 

«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую си-

лу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации и законы. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее пра-

вовой системы. Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются прави-

ла международного договора»
1
. 

В самой Конституции России не употребляется термин «экстремизм», но 

там содержится немало норм, непосредственно относящихся к данному явле-

нию и реагированию на него. 

Что же касается международных документов, то обращает на себя внима-

ние понимание экстремизма ООН. Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности в ряде своих резолюций и докладах высокого уровня — Гене-

рального Секретаря Организации Объединенных Наций употребляют понятие 

«экстремизм» как идентичное «нетерпимости»; связывают его с нетерпимостью 

к другим, отношением к ним как к «нелюдям», с соответствующей мотивацией 

действий, включая террористические
2
. 

В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма (ут-

верждена резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года) 

говорится: «…будучи глубоко озабочена тем, что во многих регионах мира все 

чаще совершаются акты терроризма, в основе которых лежит нетерпимость или 

экстремизм…»
3
. 

В докладе Генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с террориз-

мом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии» отмеча-

                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой.- М., 2010.- С. 9. 

2
 Там же. - С. 10. 

3
 См.: Там же. 
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ется, что «идеология экстремизма и изоляции… отрицает ценность и достоин-

ства других и изображает их как нелюдей, заслуживающих истребления»
1
. 

Итак, в документах ООН имеется в виду под экстремизмом не просто от-

рицание ценности и достоинства других людей, но и изображение их как «не-

людей», что противоречит основополагающим документам мирового сообще-

ства. Базовым документом признается в этом отношении Всеобщая декларация 

прав человека (принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи от 10 декабря 1948 года).  

В Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом» (2001 г.) под экстремизмом понимается «какое-либо деяние, на-

правленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное посягательство на общественную безопас-

ность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружен-

ных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон»
2
. 

Как видно из указанного определения, экстремизм включает два обстоя-

тельства: направленность насилия на конституционный строй и общественную 

безопасность. Следует отметить, что в Конвенции содержится лишь перечень 

деяний, которые признаются экстремизмом, но отсутствует критерий, позво-

ляющий относить те или иные деяния к проявлениям экстремизма
3
.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года, под пре-

ступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, со-

вершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы
4
. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, 

отношения к религии, наказываются в уголовном порядке (ст. 282 Уголовного 

кодекса РФ). 

В официальной уголовной статистике выделяются как «преступления экс-

тремистской направленности» не только те, которые могут быть к ним отнесе-

ны в соответствии с примечанием 2 к ст. 282¹ Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Поэтому криминологически важно при оценке состояния и движе-

                                                 
1
 См.:Human Security Report 2005: War and Peace in the 21 st Century. 2005. 

2
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом. Заключена в г. Шанхае 15.06.2001. Россия ра-

тифицировала Конвенцию 10.01.2003 г., которая вступила в законную силу для РФ 29.03.2003 г.  
3
 Коган С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика. — М., 2005. — С. 19. 

4
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.  
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ния экстремистской преступности конкретизировать совокупности соответст-

вующих преступлений
1
. 

Выделение до 2009 года преступлений «экстремистской направленности» 

в чистом виде было возможно лишь отчасти: из шести обозначенных в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации видов вражды выделялись только зареги-

стрированные преступления, совершенные по мотивам национальной, расовой 

и религиозной ненависти, вражды. 

Что касается числа иных экстремистских преступлений, то, по расчетам 

криминологов, они в общей сложности составляли не более трех с половиной 

сотен в 1998 — 2009 годах, хотя при этом их зарегистрированное число увели-

чилось
2
. 

Специалисты в области социологии и юриспруденции считают, что экс-

тремизм возник с момента образования государственности и уходит своими 

корнями в глубь тысячелетий. Однако современный экстремизм в Российской 

Федерации обусловлен политическими, социальными, религиозными, органи-

зационно-правовыми, экономическими и другими процессами, которые проте-

кали на данном географическом пространстве в течение последних лет. Он пре-

вратился в одну из самых острых проблем, дестабилизирующих жизнь всего 

общества. 

Исследование сущности, видов, форм проявления экстремизма, в том 

числе и молодежного, факторов, которые детерминируют экстремизм и благо-

приятствуют осуществлению молодежных экстремистских акций, имеет боль-

шое значение для деятельности органов государственной власти, особенно пра-

воохранительных органов, по противодействию данному явлению в современ-

ных условиях
3
. 

То понимание экстремизма, которое дано в справочных источниках, а 

именно приверженность (кого-то) к крайним взглядам и мерам, не раскрывает 

всей сущности экстремизма.  

С учетом социальных сфер его проявления различают экстремизм между-

народный, государственный, идеологический, общеуголовный, криминальный, 

экономический. 

Провести четкую грань между вышеуказанными видами очень сложно, 

так как они могут действовать в совокупности и усиливать друг друга. Конечно, 

и эта классификация не окончательная, так как происходящие изменения в об-

                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой.-М., 2010.-С. 13. 

2
 Там же. – С. 14. 

3
 Там же. 
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ществе обуславливают появление новых видов экстремизма, да и критерии от-

несения различных экстремистских проявлений в ту или иную группу четко не 

определены. Так, в настоящее время, учитывая возраст большей части членов 

экстремистских групп и привлеченных к различным видам ответственности лиц 

за экстремистские проявления, следует говорить о таком виде экстремизма, как 

молодежный экстремизм. 

Поскольку активизация молодежного экстремизма в настоящее время 

представляет серьезную опасность для российского общества, она должна быть 

глубоко и всесторонне изучена как явление, требующее общественного, соци-

ально-правового, административно-управленческого и социокультурного про-

тиводействия.  

Формирование первого поколения новой России происходило в основном 

в условиях негативной социально-экономической ситуации 90-х гг. XX в., что 

создало предпосылки маргинализации значительной части молодежи, девиации 

ее поведения, включая экстремизм
1
.  

В моменты значительных потрясений и переломов, периодически возни-

кающих в процессе развития любого общества, с которыми связаны существен-

ные деформации условий и образа жизни людей, внезапно образующийся ваку-

ум ценностей, изменения материальных показателей, неясность жизненных 

перспектив и неизбежное обострение противоречий, экстремизм становится 

одной из трудноизживаемых и наиболее опасных характеристик общественного 

бытия. 

Развитие молодежного экстремизма представляет особую опасность, по-

тому что это связано с недостаточной социальной адаптацией и развитием асо-

циальных установок в групповом сознании молодого поколения, что влияет на 

ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки социального взаимо-

действия — то есть в широком смысле связано с социальной и политической 

культурой российского общества в ее проективном сознании
2
.  

Чтобы получить целостную картину проблемы экстремизма в молодеж-

ной среде, необходимо продвигаться к более точному определению этого фе-

номена, рассматривая его как тип девиантного поведения и определяя предпо-

сылки и возможные векторы изменения экстремистского поведения молодежи.  

Следует обратить внимание на аксиоматичность положения о том, что 

молодежь — это будущее нации и государства, фундамент их развития, и ее 

                                                 
1
 См.: Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы ...  

2
 См.: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Н.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и 

правоприменительной практики. — М., 2010. 
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подверженность идеям экстремизма не может не вызывать обеспокоенности 

общества в целом, ставя своим существованием и проявлениями под угрозу на-

циональную безопасность России
1
. Молодежь с ее максимализмом, как прави-

ло, бесцельной и неконтролируемой энергией представляет собой наилучшую 

питательную среду для политического и уголовного экстремизма, а особенно, 

если учитывать слабую развитость социальной инфраструктуры, массовую не-

удовлетворенность молодых людей своим материальным положением, некото-

рую ограниченность в самореализации и развитии, неспособность критически 

оценивать содержание информации в средствах массовых коммуникаций 

(СМК), касающейся вопросов экстремизма, несформированность нравственных 

и моральных ценностей. 

А.Т. Сиоридзе считает, что актуальность проблемы экстремизма в моло-

дежной среде определяется не только его опасностью для общественного по-

рядка, но и тем, что данное преступное явление имеет свойство перерастать в 

более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, причинение 

тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки
2
. 

Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в молодеж-

ной среде выступают следующие категории: негативная этническая идентич-

ность, межнациональная напряженность, нетерпимость, национализм, расизм, 

шовинизм, фашизм, ксенофобия. Бесконтрольное развитие каждой из них мо-

жет привести к самым трагическим последствиям. 

Важным проявлением экстремизма как социокультурного феномена вы-

ступает нетерпимость (интолерантность). Экстремисты крайне бескомпромисс-

но проводят границы между «своими» и «чужими» в обществе. Экстремисты 

воинствующе нетерпимы к членам общества, принадлежащим к «чуждым» со-

циальным группам, исповедующим иные политические взгляды, экономиче-

ские, эстетические, моральные, религиозные идеи, имеющим другой цвет кожи 

или этническую принадлежность.  

В идеологическом плане молодежный экстремизм отрицает всякое инако-

мыслие, пытается жестко утверждать собственную систему политических, 

идеологических или религиозных взглядов, навязывает их оппонентам любой 

ценой. Аргументируя свои взгляды, лидеры молодежных экстремистских орга-

низаций и движений обращаются не к разуму, а к чувствам и предрассудкам 

людей. Крайняя идеологизация экстремистских действий создает особый тип 

                                                 
1
  См.: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Н.Г.Указ.раб. 

2
 См.: Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследование): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 4.  
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экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим пове-

дением, готовых на любые акции. Сторонники экстремистской идеологии могут 

быть настолько одержимы сознанием правоты и законности предъявляемых 

ими требований, что вольно или невольно подгоняют многообразие жизненных 

ситуаций и процессов к видению мира через призму этой идеологии
1
. Истори-

ческие прецеденты достижения целей непопулярными средствами позволяют 

лидерам экстремизма создавать аналогичные прецеденты, надеясь, что история 

их оправдает.  

В политическом аспекте экстремизм выступает против сложившихся об-

щественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, как 

правило, силовыми методами. Для этого экстремистские организации органи-

зуют беспорядки, акции гражданского неповиновения, террористические акции, 

используют методы партизанской войны. При этом они придают исключитель-

но большое значение общественному резонансу, вызываемому их действиями. 

В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде насилия, жесто-

кости, цинизма; уничтожении исторических памятников, предметов старины, 

являющихся национальным достоянием, и других крайних действиях, которые 

отрицательно сказываются на процессе воспитания и уровне культуры россий-

ских граждан. 

В межнациональных и межконфессиональных отношениях экстремизм на-

ходит выражение в разжигании вражды и ненависти между нациями и народно-

стями, вооруженных конфликтах, посягательствах на территорию соседних го-

сударств, в актах геноцида по отношению к некоренному населению, предста-

вителям других этнических образований
2
. В национально-этнической сфере он 

может проявляться в возбуждении миграционных настроений среди населения 

приграничных районов, что способствует росту социальной напряженности в 

регионе, порождает недовольство как в среде коренного населения, куда на-

правляются миграционные потоки, так и в среде вынужденных переселенцев.  

В настоящее время при некоторых внешне, на первый взгляд, благоприят-

ных статистических тенденциях криминальная активность подростков гораздо 

выше, чем у взрослых, а совершаемые ими общественно опасные деяния все 

чаще принимают форму жестких и корыстных посягательств
3
.  

                                                 
1
 См.: Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-правовых мер борьбы с ним // Адвокат. 

— 2007. — № 9.  
2
 См.: Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экстремист-

ской направленности: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2008.  
3
 Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодѐжи как острейшая проблема современной России // Российский 

следователь. — 2007. — № 7. — С. 26. 
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Это дает основание констатировать тот факт, что в России в настоящий 

момент имеет место достаточно сильная концентрация криминогенных факто-

ров, что открывает дорогу, к сожалению, к максимально высокой степени кри-

минализации общества. В связи с учетом тесной зависимости уровня преступ-

ности молодежи от положения дел в обществе и от качества мер противодейст-

вия ей, любого непосредственного или опосредованного ухудшения условий 

жизни и воспитания подрастающего поколения и (или) условий правоохрани-

тельной деятельности в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего 

нарастания противоправных деяний среди молодых людей, в том числе особо 

опасных, таких, как экстремизм, терроризм. 

Экстремизм в поведении человека и социальных групп — явление, свойст-

венное каждой исторической эпохе, не поддающееся, вероятно, полному иско-

ренению. Но степень и острота проявления экстремистских настроений обу-

словлена социальными и экономическими трансформациями, ослаблением 

уровня целостности общества. 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных со-

циально-политических проблем. Состояние, уровень, динамика деятельности 

молодежных группировок экстремистской направленности в России широко 

обсуждаются средствами массовой информации и в специальной литературе, 

выпускаются аналитические сборники
1
. 

Молодежный экстремизм как явление последних десятилетий, выражаю-

щееся в пренебрежении к действующим в обществе нормам поведения или в 

отрицании их, можно рассматривать с различных позиций. Молодежь во все 

времена была подвержена радикальным настроениям. В силу возрастных ее 

свойств даже в относительно спокойные в политическом и экономическом пла-

не времена количество агрессивно настроенных людей среди молодежи всегда 

выше, чем среди остального населения. 

Необходимо отметить, что актуальной с точки зрения изучения тенденций 

развития современного молодежного экстремизма сохраняется концепция «мо-

лодежной субкультуры». Современный и постсоветский мир стал полем дея-

тельности новой разновидности антисистемной и внепарламентской политиче-

ской оппозиции — молодежной субкультуры или контркультуры. Отдельные 

молодежные субкультуры определяются как экстремистские, если их агенты 

используют любые формы и средства политического насилия в целях реализа-

                                                 
1
 См.: Шегорцов А.А. Как рождается экстремизм молодѐжи. — М., 1990; Козлов А.А. Молодѐжный экстремизм. 

— СПб., 1996; Ентелис Г.С., Щипанова Г.Д  Протестный потенциал российской молодѐжи. — М., 1999; Чупров 

В.И, Зубок Ю.А., Уильямс К.. Молодѐжь в обществе риска. — М., 2001. 
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ции собственной политической субъектности в отношении государственных 

институтов или любых субъектов политической власти. Важным каналом кад-

рового пополнения молодежного экстремизма можно считать формирование 

среди неформальных молодежных движений «контркультурной оппозиции» 

левого и правого спектра. Контркультура связана с молодежными движениями 

протеста и экстремистскими молодежными движениями
1
. Американский со-

циолог Р. Браунгард полагает, что «проявления экстремизма в субкультурной 

активности молодежи обусловлены интергенерационными и интрагенерацион-

ными конфликтами конкурирующих поколений, представляющих спектр поли-

тических ориентаций лево- и правоэкстремистского толка, выступающих с ин-

тенсивными требованиями социальных изменений»
2
. Развивая данную концеп-

туальную установку в духе постмодернизма, английский социолог Д. Эпстейн 

отмечает, что парадоксальность социального бытия и сознания современной 

молодежи сформировали в молодежной субкультуре разветвленную сеть как 

ультралевых, так и крайне правых движений
3
. Отличительной чертой «постмо-

дернистской волны» неформальных движений среди российской молодежи 

становится тенденция к интеграции контркультурных, эпатажно-агрессивных 

групп «классического неформалитета» в единую «неформальную систему», не 

только сохранившую, но в значительной мере усилившую протестный потен-

циал субкультурных групп эпохи перестройки. 

Молодежные экстремистские организации объединяют следующие черты: 

1) главная задача — строительство русского национального государства; 

2) наилучшей формой государственного устройства большинство из них 

считает диктатуру; 

3) нетерпимость к людям не русской национальности; 

4) большинство экстремистских организаций используют в своей деятель-

ности шовинистическую и религиозную атрибутику и символику; 

5) основными видами их деятельности являются насаждение партийной 

идеологии, распространение партийной литературы, участие в митингах, шест-

виях и пикетах, в том числе несанкционированных. С целью привлечения ради-

кально настроенной молодежи в свои ряды совершают показательные хулиган-

ские и антиобщественные акции в отношении идеологических противников с 

последующим их освещением в средствах массовой информации (СМИ), ис-

пользуют «граффити» на стенах зданий администраций с оскорбительным со-

                                                 
1
 Бааль Н.Б. Указ.раб. - С. 7. 

2
 Williamoutwaite W., T Bottomore The Twentieth Century Social Thonght. — London, 1994. — P. 722. 

3
 Epstein J. Youth Culture: Identityina Postmodern World. — Oxford, 1998. — P. 7. 
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держанием в адрес органов власти и Президента России, ведут активную про-

пагандистскую работу в вузах и в маленьких провинциальных промышленных 

городках
1
.  

Большинство молодежных экстремистских группировок носят нефор-

мальный характер. Это связано с тем, что организации не стремятся получить 

статус юридического лица и таким образом в отношении их сложно применить 

действующее законодательство органам государственной власти, в том числе и 

правоохранительным органам. 

Многие из официально зарегистрированных объединений не имеют кон-

тактных телефонов, фактического места нахождения, а в своем составе содер-

жат одного-двух действующих лиц, как правило, лидеров. Для участия в массо-

вых мероприятиях, акциях, митингах, пикетах и оказания помощи в предвы-

борных компаниях лидеры указанных организаций привлекают молодежь за 

материальное вознаграждение (НБП, «Свобода» и др.). 

Отсутствие региональных отделений молодежных экстремистских орга-

низаций не исключает наличия представителей указанных объединений в ряде 

городов России. 

Численность указанных объединений в среднем составляет от 6 до 20 че-

ловек, их большая часть сконцентрирована в областных центрах. 

В научных исследованиях широкое распространение получила типология 

экстремизма, в основе которой находятся цели и мотивы насильственных про-

явлений, идеологическая платформа, на которой базируется деятельность его 

субъектов. Соответственно, выделяют: криминальный экстремизм; экстремизм, 

совершаемый по психологическим мотивам и на основе религиозного фанатиз-

ма; военный экстремизм; политический и национальный экстремизм
2
. 

Кризисные процессы в разных сферах общественной жизни, обостряя 

имеющиеся противоречия, порождают криминализацию не только в сферах ры-

ночного хозяйства, но интенсивно проникают в политику, деформируют систему 

власти, усиливают политическую девиантность значительных слоев населения, 

охваченных процессами люмпенизации и маргинализации, что и создает объек-

тивные предпосылки преступной и экстремистской деятельности молодежи. 

Криминальный экстремизм сегодня проявляется более в правовой сфере 

посредством вовлечения молодежи в организованную преступность, противо-

правную деятельность, акты вандализма и нарушения социокультурных устоев 
                                                 
1
 См.: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и 

правоприменительной практики. — М., 2010. 
2
 Бааль Н.Б. Феномен девиантного поведения в системе знаний о криминальном экстремизме молодѐжи // Рос-

сийский следователь. — 2007. — № 3. — С. 24. 
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жизни общества. В меньшей мере конфликт молодого поколения связан с сис-

темой власти, что выразилось в формах жесткого политического протеста или 

политического экстремизма. Тем не менее среди молодежи имеют распростра-

нение такие формы политического протеста, как протестная активность на ми-

тингах, демонстрациях, бойкотах, устраиваемых неформальными, политизиро-

ванными группами. 

Итак, молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей органи-

зованностью, стихийностью, отсутствием идеологической основы. Действия 

молодых экстремистов более жестоки, так как в силу своего возраста они не бо-

ятся смерти, тюрьмы, физических травм, им свойственна психология максима-

лизма и подражания. 

Экстремизм в молодежной среде как массовое явление последнего деся-

тилетия выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 

нормам поведения. 

В настоящее время на территории России действует значительное число 

организаций и движений, в той или иной степени использующих в своей 

деятельности экстремистские методы. На учетах в органах внутренних дел 

состоят 302 неформальных молодежных объединения, общей численностью 

свыше 10 тыс. человек. Из них около 150 группировок экстремистской направ-

ленности, члены которых ведут себя очень агрессивно, их действия направляе-

мы и организованны, а иногда и политизированны, некоторые из них находятся 

под влиянием криминальных сообществ.  

 

 

 

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, национа-

лизм, расизм, шовинизм, фашизм, ксенофобия, экстремистское поведение мо-

лодежи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие экстремизма в юридической литературе. 

2. Перечислите признаки экстремизма как состояния сознания личности. 

3. Основные черты, объединяющие молодежные экстремистские организации. 
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Глава 2.  

СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

В январе — феврале 2011 года оперативная обстановка в Российской Фе-

дерации характеризуется снижением (-16,3%) числа зарегистрированных пре-

ступлений экстремистской направленности (до 87), при этом сотрудниками ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации выявлено 68 преступлений дан-

ной категории, что на 23,6% меньше 2009 года. 

Сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации в текущем году выявлено 9 преступлений данной категории 

(+125,0%)
1
. 

Из числа преступлений экстремисткой направленности, дела и материалы 

которых находились в производстве в 2010 году, раскрыто
2
 79 преступлений   

(–30,7%).  

Вместе с тем, несмотря на отмеченное сокращение числа преступлений 

экстремистской направленности, они продолжают оставаться серьезным факто-

ром, расшатывающим социально-политическую ситуацию в Российской Феде-

рации, при этом особую озабоченность вызывает деятельность молодежных ор-

ганизаций и группировок
3
. 

В целях противодействия (профилактики) экстремистской деятельности 

подразделения территориальных органов внутренних дел в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том 

числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреж-

дение экстремистской деятельности. 

Особое место в реализации государственной системы профилактики пра-

вонарушений занимает предупреждение безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Приоритетная роль в этой области принадлежит 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Планами работы Правительственной комиссии предусмотрено ежеквар-

тальное проведение заседаний с участием первых заместителей глав субъектов 

Российской Федерации, являющихся одновременно председателями региональ-

ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России о состоянии профилактики экстремизма 

в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по данному направлению. — М., 2010. 
2
 Преступления, уголовные дела, материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном 

периоде. 
3
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 
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В период осуществления руководства работой Комиссии министром внут-

ренних дел Российской Федерации
1
 (с мая 2006 г. по февраль 2011 г.) ее дея-

тельность была направлена на усиление межведомственного взаимодействия и 

повышение роли субъектов профилактики в решении актуальных задач, имею-

щихся в данной сфере общественных отношений. 

В 2010 году Департаментом охраны общественного порядка (далее ДООП) 

организационно обеспечено проведение четырех заседаний Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (29 марта, 23 июня, 

29 сентября и 9 декабря 2010 года) с рассмотрением девяти вопросов, касаю-

щихся обеспечения законных прав и интересов несовершеннолетних, совер-

шенствования работы с неблагополучными семьями, предотвращения социаль-

ного сиротства, развития семейных форм устройства детей, предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних, противодействия жестокому 

обращению с детьми, а также ряда других
2
. Кроме того, отдельное внимание 

было уделено вопросам обеспечения комплексной безопасности образователь-

ных учреждений. 

В процессе работы значительное внимание отводится вопросам занятости 

несовершеннолетних и организации их содержательного досуга как меры, на-

правленной на профилактику правонарушений. 

В 2010 году в регионах увеличилось число спортивно-массовых и военно-

патриотических учреждений, секций, которых сейчас насчитывается более 412 

тыс., в них занимаются почти 12,5 млн. несовершеннолетних, в т.ч. около 6,4 

млн. подростков. Наиболее многочисленная сеть таких организаций активно 

развивается в Приволжском (84 147), Центральном  (79 179) и Сибирском (64 

667) федеральных округах
3
. 

В 2010 году на территории Российской Федерации проведено 288 594 

комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятия  (-4,6% по 

сравнению с 2009 г.), в т.ч. направленных на отработку жилого сектора (156 

924), выявление мест укрытия лиц, склонных к совершению преступлений, 

мест концентрации криминогенного элемента, несовершеннолетних (55 030), 

выявление нарушений правил регистрации иностранными гражданами и лица-

ми без гражданства (66 049). 

                                                 
1
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. № 137-р в состав Правительствен-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав включен в качестве председателя комиссии за-

меститель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жуков. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 

3
   См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 
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В результате выявлены 55 705 подростков, входящих в группы преступно-

го, антиобщественного, экстремистского и иного характера  (–15,8% по сравне-

нию с 2009 г.), на учет в подразделения ПДН поставлены 215 872 несовершен-

нолетних (–13,2%), в т.ч. 90 732 — совершивших правонарушения, повлекшие 

применение мер административного наказания (–19,5%). Всего в территориаль-

ные ОВД для разбирательства было доставлено 627 757 несовершеннолетних  

(–19,0%), в том числе 101 548 подростков, нуждающихся в помощи государства 

(беспризорных и безнадзорных)
1
. 

В 2010 году внесено 897 794 представления об устранении причин и усло-

вий, способствовавших совершению преступлений, в т.ч. 57 960 — по делам в 

отношении несовершеннолетних обвиняемых.  

Направлено 34 899 ходатайств в уголовно-исполнительную инспекцию о 

замене условного осуждения на реальную меру наказания (в т.ч. 4 093 — в от-

ношении несовершеннолетних, –17,7%), из которых удовлетворено 21 129, или 

60,5%. 

В качестве положительного итога деятельности в этом направлении можно 

отметить, что в 2010 году несовершеннолетними или при их соучастии на тер-

ритории Российской Федерации совершено 78,5 тыс. преступлений, что на 

17,1% меньше, чем в 2009 г
2
. 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами данной категории, в 

общей структуре преступности составил 5,5%. Отмечено значительное (на 

21,1% и 18,4% соответственно) снижение числа тяжких и особо тяжких престу-

плений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет. 

Число подростков, ранее совершавших преступления и вновь привлечен-

ных к уголовной ответственности, в 2010 году сократилось на 11,9% (с 15 795 

до 13 913)
3
.  

В текущем (2011 г.) году положительные тенденции сохранились. 

По итогам двух месяцев 2011 года в целом по России отмечается снижение 

(–11,9%) числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, и числа несовершеннолетних участников преступлений (–11,8%). 

Во многих регионах используется такая форма работы, как собрания несо-

вершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, а также освобожденных из воспитательных колоний и их родителей, с 

участием представителей комиссий по делам несовершеннолетних, уголовно-
                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010; Информация по молодеж-

ным субкультурам асоциального и экстремистского толка. — М., 2011. 
2
 См.: Сведения о состоянии преступности. — М., 2010. 

3
 См.: Там же. 
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исполнительных инспекций, органов внутренних дел, центров занятости насе-

ления и ряда других субъектов системы профилактики.  

Одной из форм работы с несовершеннолетними спецкатегории является 

практика закрепления за каждым подростком шефа-наставника из числа офице-

ров, ветеранов органов внутренних дел, представителей общественности (Рес-

публика Башкортостан, Новосибирская, Омская области, ряд других регионов). 

Вместе с тем продолжает иметь место ряд проблем, требующих повышен-

ного внимания.  

В первую очередь это касается организации работы по предупреждению, 

выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в деятель-

ность различных групп и формирований противоправной направленности пове-

дения.  

События, имевшие место в декабре 2010 года, стали подтверждением не-

достаточной организации работы в данном направлении. Статистика свиде-

тельствует о снижении эффективности деятельности органов внутренних дел по 

выявлению групп несовершеннолетних антиобщественной направленности
1
.  

В прошедшем 2010 году результаты работы по выявлению таких групп со-

кратились на 15,8%. Главная проблема сложившегося положения дел — разоб-

щенность деятельности служб в данном направлении.  

Так, например, если в целом по России около 80% групп выявляется со-

трудниками подразделений по делам несовершеннолетних, то в республиках 

Татарстан, Северная Осетия — Алания, Адыгея, Карачаево-Черкесской Респуб-

лике, Магаданской области и Чукотском автономном округе эта работа прово-

дится только сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. 

Необходимо особо отметить, что хорошо спланированные и умело органи-

зованные действия молодежных групп представляют реальную и весьма серь-

езную угрозу для общественной безопасности.  

Очевидно, что только своевременные, решительные и грамотно организо-

ванные действия сил органов внутренних дел могут позволить избежать драма-

тичного развития ситуации.  

В целях предупреждения преступности и экстремистских проявлений в 

молодежной среде активно осуществляется взаимодействие с представителями 

основных религиозных конфессий, неправительственных организаций, других 

институтов гражданского общества. Особое место в этой работе занимают уча-

стковые уполномоченные полиции.  

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 
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В прошедшем 2010 году проведено свыше 915 тыс. докладов, лекций, бе-

сед на правовые темы и по проблемам предупреждения правонарушений в тру-

довых коллективах и перед населением, в том числе подготовленных выступ-

лений и публикаций в средствах массовой информации, выступлений на радио 

и телевидении.  

Также проводились встречи с подростками, обучающимися в учебных за-

ведениях, на которых им доводились основные нормы российского законода-

тельства и разъяснялась ответственность за их нарушение. 

В качестве положительного примера организации работы по предупреж-

дению втягивания молодых людей в экстремистскую среду, в первую очередь, в 

деструктивные религиозные секты, можно привести Республику Ингушетия, 

где в школьную программу введен предмет «Основы религии», а к преподава-

нию не допускаются лица, являющиеся приверженцами экстремистского рели-

гиозного течения «ваххабизм»
1
. 

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по проти-

водействию экстремистским проявлениям в адрес руководителей предприятий 

и организаций было направлено более 897 тыс. предписаний по устранению 

причин, способствующих совершению преступлений, в том числе экстремист-

ского характера. Вместе с тем приходится констатировать, что свыше 198 тыс. 

руководителей по указанным предписаниям надлежащих мер не приняли, о чем 

проинформированы соответствующие прокуроры
2
. 

В Республике Татарстан согласно ст. 22 и 25.1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»
3
 и ст. 6 Федерального закона «О противо-

действии экстремистской деятельности»
4
 органами прокуратуры республики в 

июле 2010 года вынесены 4 предостережения о недопустимости экстремист-

ской деятельности (2 — активным участникам Казанской ячейки общественно-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 

3
 См.: О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1: в ред. Феде-

ральных законов от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ; 10.02.1999 № 31-ФЗ; 19.11.1999 № 202-ФЗ; 02.01.2000 г.№ 19-ФЗ; 

29.12.2001 г. № 182-ФЗ; 28.06.2002 г.№ 77-ФЗ; 25.07.2002 г. № 112-ФЗ; 05.10.2001 г. № 120-ФЗ; 30.06.2003 г. № 

86-ФЗ; 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; 15.07.2005 г. № 85-ФЗ; 04.11.2005 г. № 138-ФЗ, с изм., внесенными Федераль-

ными законами от 27.12.2000 г. №150-ФЗ; 30.12.2001 г. № 194-ФЗ) // Вед. СНД РФ и ВС РФ. — 1992. — № 8. — 

Ст. 366; СЗ РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472; 1999. — № 7. — Ст.878; 1999. — № 47. — Ст. 5620; 2000. — № 2. 

— Ст. 140; 2001. — № 1 (ч.1). — Ст. 2; — № 53 (ч.1). — Ст. 5030; 2002. —№ 26. — Ст. 2523; № 30. — Ст. 3029; 

№ 40. — Ст. 3853; 2003. — № 27 (ч.1). — Ст. 2700; 2004. — № 35. — Ст. 3607; 2005. — № 29. — Ст. 2906; № 

45. — Ст. 4586. 
4
 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114 «О противодействии экстремист-

ской деятельности»: в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 г. №148-ФЗ, от 27.07.2006 г.  № 153-ФЗ, от 

10.05.2007 г. № 71-ФЗ, от 24.07.2007 г.  № 211-ФЗ, от 29.04.2008 г. № 54-ФЗ. 
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го движения «Армия Воли народа» и 2 — участникам неформального моло-

дежного движения «скинхеды»).  

В настоящий момент на территории Российской Федерации насчитывается 

более 2 тыс. высших учебных заведений и их филиалов с общим количеством 

обучающихся 5,5 млн человек, а также около 3,5 тыс. средних специальных 

учебных заведений, в которых обучается почти 2 млн учащихся
1
. 

В связи с этим необходимо осуществлять постоянный мониторинг разви-

тия ситуации по проявлениям экстремизма, в том числе в среде спортивных бо-

лельщиков. 

В прошедшем 2010 году произошла активизация попыток проникновения 

националистических и экстремистски настроенных элементов в неформальные 

группировки фанатов спортивных (прежде всего футбольных) команд, которые 

проявляли себя на спортивных аренах путем проведения различных несанкцио-

нированных акций, в том числе направленных против представителей органов 

внутренних дел
2
. 

Так, например, при проведении 21.03.2010 на стадионе «Петровский»      (г. 

Санкт-Петербург) футбольного матча между клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) 

— «Спартак» (Москва) на трибуне московских болельщиков был вывешен баннер 

«Узники совести. Вы не забыты. Белая память. Русский вердикт». 

03.10.2010 при проведении в г. Махачкале (Республика Дагестан) фут-

больного матча между клубами «Анжи» — «Спартак-Москва» на 15-й минуте 

матча болельщиками ФК «Анжи», располагавшимися на западной трибуне ста-

диона «Динамо», был вывешен баннер «Сдох Гитлер — сдохнут и его внуки» с 

изображением перечеркнутой свастики, вписанной в эмблему клуба «Спартак-

Москва». 

В 2010 году в отношении болельщиков команд были возбуждены 23 уго-

ловных дела (в том числе 7 — за преступления, совершенные в отношении со-

трудников органов внутренних дел)
3
.  

Апофеозом тенденции внедрения представителей националистических и 

экстремистских элементов в среду фанатов футбольных клубов стали извест-

ные события (11 и 15 декабря 2010 года), связанные с гибелью фаната футболь-

ного клуба «Спартак» (Москва) Е. Свиридова, когда в 9 субъектах Российской 

Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Нижний Нов-

город, Ростов-на-Дону, Владимир, Новосибирск, Волгоград, Самара) состоя-
                                                 
1
  См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в 

деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
  См.: Там же. 

3
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 
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лись публичные выступления со стороны представителей славянских национа-

листических, спортивных фанатских объединений и выходцев из Северо-

Кавказского региона. 

В этот период за совершение правонарушений, а также для проведения 

профилактической работы в органы внутренних дел доставлено около 6 тыс. 

человек. 

Анализ возрастного состава правонарушителей, привлеченных к админи-

стративной ответственности при проведении спортивных мероприятий, пока-

зывает, что 33,8 % составляют граждане в возрасте от 26 до 35 лет, 39, 7% — от 

19 до 25 лет, 11% — несовершеннолетние, то есть более половины могут быть 

отнесены к категории молодежи. 

В январе — феврале 2011 года в период проведения футбольных матчей 

число административно задержанных выросло по сравнению с 2010 годом на 

33% (с 369 до 489), при этом количество использованных на трибунах пиротех-

нических изделий увеличилось на 4% (с 396 до 411)
1
. 

09.01.2011 в г. Чебоксары около магазина «Перекресток» произошла драка 

с участием представителей абхазской и армянской национальностей. Возбуж-

дено уголовное дело № 16016 от 10.01.2011 по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (хулиганство). Принятыми сотрудниками ОВД мерами 

задержаны 6 участников. Изъято 7 единиц оружия самообороны, 3 единицы 

охотничьего гладкоствольного оружия, 25 патронов различного калибра.  

В Республике Адыгея 07.01.2011, в шашлычной ООО «Удача», произошел 

конфликт между 10 лицами курдской и адыгейской народностей, переросший в 

силовое столкновение в с. Преображенском Красногвардейского района. Воз-

буждено уголовное дело № 4110002 от 08.01.2011 г. по ч. 2 ст. 111 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. По данному факту возбуждено еще одно уго-

ловное дело, № 4110006 от 13.01.2011 по ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации.  

08.03.2011 в 19.00 часов в Центральном районе г. Твери, на Краснофлот-

ской набережной, д. 3, на территории, прилегающей к зданию дворца спорта 

«Юбилейный», между гражданами республик Азербайджан и Таджикистан на 

бытовой почве произошел конфликт, в котором приняли участие в общей 

сложности около 70 человек. Собравшиеся высказывали в адрес друг друга 

словесные угрозы, имели при себе палки и обрезки металлических труб. Со-

трудники полиции противоправные действия пресекли, в ОВД для разбиратель-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 
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ства доставлены 33 участника, в том числе азербайджанцев — 12 (несовершен-

нолетних — 3), таджиков — 21 (несовершеннолетних — 2), 19 человек подвер-

жены административному аресту на 1 сутки. Оформлено на выдворение с тер-

ритории Российской Федерации 7 граждан, 6 из которых убыли за пределы Рос-

сийской Федерации, один находится в спецприемнике. На двух человек состав-

лены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации
1
.  

В последнее время отмечается увеличение числа различных конфликтов, 

перерастающих, как правило, в серьезные столкновения (в т.ч. групповые дра-

ки) с применением огнестрельного, травматического оружия.  

В свою очередь, преступления, совершаемые с применением оружия, как 

правило, имеют значительный общественный резонанс и отрицательно влияют 

на мнение населения об эффективности деятельности сотрудников органов 

внутренних дел по охране общественного порядка. 

 Осуществление государственного контроля за оборотом оружия — одна 

из приоритетных задач органов внутренних дел в сфере профилактики право-

нарушений и преступлений. И реализация этой задачи возложена на подразде-

ления лицензионно-разрешительной работы. 

Реализованные в 2010 году меры позволили добиться снижения на 12,5% 

(с 305 до 267) количества преступлений, совершенных с применением огне-

стрельного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел
2
.  

Удельный вес данных преступлений в общем объеме вооруженной пре-

ступности составил 7,7%. При росте количества владельцев оружия почти на 

10% удалось сохранить стабильной обстановку в области его утрат и хищения, 

почти на 17% снизилось число нарушений, связанных с оборотом оружия
3
. 

Необходимо отметить, что в 2006 году в МВД по Республике Татарстан 

начала поступать оперативная информация о том, что в Татарстане активизиро-

валась деятельность Татарстанского регионального отделения общероссийского 

патриотического движения «Русское национальное единство» (ТРООПД 

«РНЕ»), деятельность которого запрещена решением Верховного суда Респуб-

лики Татарстан от 21.05.2003 (№ 3 п-1-37/03 г.). Данная группа проводила аги-

тацию среди населения и привлекала новых сторонников, при этом призывала 

их к насильственным действиям, направленным на возбуждение ненависти, 

вражды и унижение достоинства в отношении выходцев с Кавказа, евреев, лиц 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России о состоянии профилактики экстремизма 

в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по данному направлению. — М., 2010. 
2
   См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 
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негроидной и азиатской рас, планировала нападения на сотрудников и отделы 

милиции с целью захвата табельного оружия. 

На основании собранных оперативно-розыскных материалов прокуратурой 

Республики Татарстан 20.10.2006 было возбуждено уголовное дело № 597557. 

В ходе обысков у участников «РНЕ» были изъяты компоненты самодельного 

взрывного устройства, боеприпасы, запрещенная литература и другие предме-

ты, свидетельствующие об их принадлежности к экстремистской деятельности. 

2 ноября 2008 года в г. Казани около торгово-развлекательного комплекса 

«Кольцо» произошла драка, в результате которой получили ножевые ранения 

сторонники неформального молодежного движения «Скинхеды-фашисты» Ильин 

Геннадий Алексеевич, 1991 г.р., и Кочубинский Андрей Олегович, 1992 г.р. 

По данному факту в отношении неустановленных лиц было возбуждено 

уголовное дело № 249228 по п. «д» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских 

побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия).  

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками ЦПЭ 

МВД по Республике Татарстан была установлена и доказана причастность к со-

вершенному нападению участников движения «Антифа» Валеева Артура Эрн-

стовича, 1987 г.р., Терегулова Рената Раисовича, 1990 г.р., которые совершили 

данное преступление по мотивам идеологической ненависти к неформальному 

молодежному объединению «Скинхеды-фашисты». Мера пресечения избрана в 

отношении Валеева А.Э. — заключение под стражу, в отношении Терегулова 

Р.Р. — подписка о невыезде.  

27 февраля 2009 года уголовное дело в отношении сторонников НМО 

«Антифашисты» Валеева А.Э. и Терегулова Р.Р. было переквалифицировано 

на п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2  ст. 116, ч. 2 ст. 213 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого, легко-

го вреда здоровью, побои, хулиганство, совершенные по мотивам идеологиче-

ской ненависти) и направлено в Вахитовский районный суд г. Казани. 

14 мая 2009 года Вахитовский районный суд г. Казани признал Валеева 

А.Э. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 

111, ч. 2 ст. 213, п. «б» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима, Терегулова Р.Р. — виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213, п. «б» ч. 2 ст. 116 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, и приговорил к 2,8 годам лишения свободы условно, с 

испытательным сроком 2 года. 

В 2009 году Министерством внутренних дел по Республике Татарстан со-

вместно с другими правоохранительными органами республики продолжалось 

осуществление комплекса мероприятий по противодействию экстремизму и 

терроризму, в том числе перекрытию каналов финансирования экстремистских 

и террористических организаций, своевременному предупреждению, выявле-

нию и пресечению подобных преступлений, совершенствованию упреждающих 

форм и методов работы по данным направлениям деятельности. 

 

 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, занятость несовер-

шеннолетних, досуг несовершеннолетних, преступность несовершеннолетних, 

административная ответственность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Состояние преступности лиц несовершеннолетнего возраста за 2010 год. 

2.  Возрастной состав правонарушителей, привлеченных к административной 

ответственности при проведении спортивных мероприятий. 

3.  Роль Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в реализации государственной системы профилактики правонаруше-

ний. 
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Глава 3.  

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Проблема экстремизма в современном российском обществе наиболее об-

суждаема и столь же противоречива. Не оставили ее без внимания политологи, 

социологи, юристы, представители власти, средств массовой информации, ре-

лигиозные деятели. Экстремизм в представлении большинства ученых и прак-

тиков означает приверженность к крайним взглядам и мерам, склонность к ре-

шению возникших проблем социального, политического, правового, нацио-

нального характера не принятыми в обществе способами, средствами и мето-

дами, зачастую насильственного характера
1
. 

Современная общественно-политическая обстановка в Российской Феде-

рации, с учетом глобальных геополитических перемен последнего времени, ха-

рактеризуется расширением масштабов угроз национальной безопасности госу-

дарства. Рост, острота, многообразие экстремистских проявлений в экономиче-

ской, духовной, культурно-нравственной, религиозной и иных областях жизни и 

деятельности общества оказывают дестабилизирующее влияние на внутриполи-

тическую обстановку в стране, подрывают международный авторитет России
2
. 

Основываясь на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права, Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 года закрепляет принцип равенства граждан перед законом не-

зависимо от расы и национальности (ст. 4); признает отягчающим наказание 

обстоятельством совершение преступления по мотиву национальной и расовой 

ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63); вводит ответственность за нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

расы и национальности (ст. 136); относит мотив национальной и расовой нена-

висти или вражды к признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 (убий-

ство), ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 

(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 117 (истяза-

ние), ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), 

а также преступлений экстремистской направленности (ст. 282, ст. 282)
3
. 

Изучение преступности экстремистской направленности невозможно без 

изучения характеристики причинного комплекса, детерминирующего данное 
                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. М., 2010. - С. 24. 

2
 Зорин В.Ю. Проблемы противодействия вызовам религиозного экстремизма в Российской Федерации // Безо-

пасность общества и государства. — 2004. — № 1. — С. 18. 
3
   Кочои С.М. Расизм: уголовно-правовое противодействие. — М., 2007. — С. 5. 
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явление. В криминологии правонарушения рассматриваются как порождение не 

какой-либо одной причины, а их определенной совокупности (комплекса)
1
. 

Как правильно замечает В.П. Емельянов, причинами преступности высту-

пает не какой-то единичный фактор объективной действительности, а синтез 

различных явлений социального и биологического свойства. Чтобы успешно 

вести борьбу с экстремистски направленной преступностью молодежи, надо 

знать специфику преломления факторов воздействия в их психике, знать осо-

бенности возникновения аномалий, и в первую очередь тех, которые наиболее 

восприимчивы к неблагоприятным условиям внешней среды
2
. 

В дальнейшем при анализе процессов и явлений, вызывающих преступ-

ность экстремистской направленности, мы будем использовать собирательный 

термин «детерминанты преступности». 

В специальной литературе исследователи детерминации преступности в 

целом и проявлений экстремизма в частности указывают на неудовлетвори-

тельный уровень жизни большей части населения, на отсутствие социального 

патернализма со стороны государства, соответствующего современным реали-

ям, на низкий культурный уровень и бездуховность, редко касаясь того, что 

корреляция факторов, продуцирующих подобные явления, гораздо сложнее
3
. 

В.А. Бурковская выделяет следующие общие факторы: 

I. Относящиеся к основным сферам социальной жизни: 

а) экономические факторы; 

б) политические (в том числе правовые) факторы; 

в) факторы, относящиеся к институту семьи; 

г) факторы, относящиеся к нравственности; 

д) факторы, относящиеся к духовности. 

II. Относящиеся к основным социальным функциям: 

а) факторы, относящиеся к образованию; 

б) факторы, относящиеся к здравоохранению; 

в) факторы, относящиеся к воспроизводству населения; 

г) факторы, относящиеся к функции обеспечения национальной безопасности; 

д) факторы, относящиеся к функции поддержания правопорядка и борьбы с 

преступностью
4
. 

                                                 
1
 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. — М., 1980. — С. 205. Селиванов Н.А, Коробейников Б.В., 

Скворцов К.Ф. Комплексное исследование факторов, влияющих на изменение преступности. — М., 1983. — С. 3. 
2
 Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. — Саратов, 1980. —  С. 34. 

3
 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экстремистской 

направленности: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2008. — С. 81.  
4
 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические основы 

противодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2006. — С. 31, 32. 
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А.Т. Сиоридзе при изучении причин и условий экстремизма в среде моло-

дежи использует условное деление причинного комплекса на экономический, 

политический, социальный, нравственно-психологический и правовой
1
. 

Определенный интерес представляет подход, изложенный Н.Б. Баалем, в 

соответствии с которым фундаментальными факторами экстремизма являются 

незавершенная модернизация, социальные контрасты и культурная маргиналь-

ность, находящиеся в диалектической взаимосвязи с внешне- и внутриполити-

ческими, этноконфессиональными, социально-психологическими обстоятель-

ствами жизнедеятельности общества. В соответствии с данной точкой зрения, 

российскую специфику экстремистских образований определяют три основных 

фактора. Первый — социальная и экономическая неустойчивость российского 

общества на протяжении последних 15 лет и социальная незащищенность насе-

ления. Второй фактор — особенности социальной мобильности в обществе. 

Третий фактор — аномия в российском обществе, на фоне которой широкое 

распространение приобретает молодежная преступность, когда криминализи-

рованы многие молодежные сообщества, а принятые в ее среде социокультур-

ные и политические ориентиры приобретают ценностное значение в молодеж-

ной среде. Из этих ориентиров особое значение имеют культ силы, насилия, 

правовой нигилизм, нетерпимость к «чужакам» и другие
2
. 

Т.В. Пинкевич отмечает, что среди факторов, влияющих на преступность, в 

последнее время немалую роль играет миграция населения. Рассматриваемая 

многие годы как позитивное явление, способствующее развитию и расширению 

производства, культурному обмену и т.д., в настоящее время миграция, стиму-

лируемая в ряде регионов политикой дискриминации русских и других неко-

ренных этносов, приобрела характер вынужденных переселений. Неблагопри-

ятные формы массовых миграций связаны с тем, что значительное число лиц, 

вытесняемых межнациональной напряженностью, переходящей в некоторых 

регионах в открытые конфликты, вынуждены покидать прежние места своего 

постоянного проживания, оставляя жилье, значительную часть имущества
3
. 

В аспекте поставленной проблемы детерминации преступной экстремист-

ской деятельности представляется необходимым коснуться основных форм ми-

грации, к которым, по мнению В.И. Каныгина, следует отнести следующие: 

1) стационарная;  

                                                 
1
 Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследование): автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. — М., 2007. — С. 22. 
2
 Бааль Н.Б. Социальные факторы и предпосылки развития политического экстремизма среди молодѐжи: Мате-

риалы международной научно-практической конференции. — М., 2006. — С. 592, 593.  
3
 Пинкевич Т.В. Некоторые особенности причинного комплекса преступности и миграция. — М., 2002. —С. 23. 
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2) сезонная;  

3) эпизодическая
1
. 

Представляет научно-практический интерес рассмотрение форм миграции не 

с точки зрения преступного поведения мигрантов, а с позиции их виктимности. 

Следует отметить, что большинство экстремистских преступлений осуще-

ствляются в отношении сезонных мигрантов, большая часть которых незаконно 

находится на территории страны. Экстремисты отчетливо осознают, что имен-

но незаконность пребывания лица в стране сводит к минимуму вероятность его 

обращения за помощью в правоохранительные органы. Кроме того, концентра-

ция таких мигрантов в определенном месте создает дополнительные условия 

для проведения экстремистских акций. 

Так, негативные тенденции и последствия незаконной миграции сформу-

лированы В.М. Барановым. По его заключению, она (незаконная миграция): 

— представляет угрозу национальной и, в особенности, экономической 

безопасности России, стимулирует рост теневой экономики, способствует кор-

рупции среди государственных служащих; 

— демонстрирует слабость государственной власти, ее нежелание либо не-

умение контролировать значимые процессы; 

— создает реальную угрозу изменения сложившейся демографической си-

туации не только в отдельных регионах Российского государства, но и в целом 

в стране; 

— стимулирует рост националистических настроений, создает условия для 

возникновения межнациональных конфликтов; 

— ухудшает благосостояние коренного населения; 

— наносит ощутимый ущерб интересам Российской Федерации в между-

народной сфере
2
.  

Следует отметить, что молодежь рассматривается как большая социальная 

группа, имеющая специфические социальные и психологические черты, нали-

чие которых определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, 

что их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их 

духовный мир находятся в состоянии становления. В современной научной ли-

тературе к этой группе обычно относят людей в возрасте от 15 до 30 лет
3
. Мо-

                                                 
1
 Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе (по материалам 

Приволжского федерального округа). — Нижний Новгород, 2004. — С. 85, 86. 
2
 Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность противодействия. 

— Нижний Новгород, 2004. — С. 35, 36. 
3
 Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодѐжи как острейшая проблема современной России // Российский 

следователь. — 2007. — № 7. — С. 27. 
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лодежь, определяя свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исхо-

дя из сопоставления возможных вариантов. Если учесть, что для молодого воз-

раста характерными являются эмоциональная возбудимость, неумение сдержи-

ваться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуа-

ций, то все указанное выше может привести к совершению девиации.  

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становит-

ся все более актуальной в условиях российской действительности. Элементы 

экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации соци-

альной и культурной жизни общества. В перечень причин роста экстремистско-

го поведения молодежи исследователи склонны включать следующие:  

1) социальное неравенство; 

2) желание самоутвердиться в мире взрослых; 

3) недостаточная социальная зрелость; 

4) недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и 

сравнительно невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный статус. 

В настоящее время в сознании молодежи преобладают негативные оценки 

в отношении нынешнего состояния России. Современная молодежь проходит 

свое становление в очень сложных условиях ломки старых ценностей и скла-

дывания новых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, не-

верие в будущее. Растут агрессивность, экстремизм, шовинизм и криминаль-

ность. Поэтому такой аспект социологии молодежи, как изучение проблемати-

ки деятельности молодежных группировок экстремистской направленности, 

весьма актуален
1
. 

Причины усилившейся дестабилизации морально-правового поведения оп-

ределенной части молодых людей ученые относят прежде всего к макроуровню 

данной проблемы, то есть социально-политическому и социально-

экономическому аспектам. При этом можно сделать вывод, что при проведении 

реформ в нашей стране органы государственной власти не приняли должных 

мер для защиты молодого поколения от издержек и негативных последствий 

так называемого переходного периода. 

Огромная роль в формировании личности молодого человека принадле-

жит его семье. Влияние семьи осуществляется с самого раннего детства, поэто-

му поведение, нормы общения, а также принятая в семье система ценностей ус-

ваиваются весьма прочно и приобретают ярко выраженный личностный харак-

тер. Объясняется это следующим: формирование личности ребенка происходит 

                                                 
1
  Бааль Н.Б. Указ.раб. 
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не только посредством целенаправленного воспитательного воздействия со 

стороны членов семьи, но и под воздействием семейного уклада жизни. 

 А.Б. Сахаров полагает, что при всем многообразии факторов семейного 

неблагополучия обстоятельства, которые объективно затрудняют воспитание, а 

именно: структурная неполнота семьи, материальные, а также жилищные про-

блемы, в отличие от обстоятельств, обусловленных дефектной педагогической 

и личностной позицией родителей (безразличное отношение к детям, отказ от 

выполнения воспитательных функций, пьянство, скандалы, правонарушающее 

поведение в быту), — лишь способны затруднить воспитание ребенка в семье
1
. 

На наш взгляд, несмотря на то, что позиция данного автора по исследуемому 

нами вопросу была высказана им в прошлом веке, она, к сожалению, остается 

как нельзя более актуальной и в настоящее время. 

Семья представляет собой неотъемлемую часть всего современного обще-

ства, которая и играет существенную роль в процессе приобретения человече-

ским существом с определенными биологическими задатками качеств, необхо-

димых для жизнедеятельности в обществе. Именно в семье индивид впервые 

сознает себя личностью и готовится, усваивая социальный опыт, к включению 

в более обширную систему общественных отношений
2
. В ходе этого процесса 

индивид подвергается воздействию внешних факторов и активно социализиру-

ет сам себя. Передача подрастающему поколению требований и ожиданий, с 

которыми общество обращается к своим членам, осуществляется взрослыми 

членами семьи, субъективно воспринимающими и интерпретирующими эти 

требования. 

На наш взгляд, необходимо несколько слов сказать об особенностях социа-

лизации личности лица, входящего в состав молодежной группировки экстре-

мистской направленности. Социализация, как известно, представляет собой 

процесс формирования личности в определенных социальных условиях, соци-

альных группах, а также приобретения жизненного опыта, усвоения ценностей, 

норм, правил поведения.  

Как правило, выделяются следующие стадии социализации:  

1. Первичная, или ранняя социализация (от рождения до подросткового 

возраста);  

                                                 
1
 Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. — М., 1961. —С. 87. 

2
 Забрянский П.И. Механизмы формирования антисоциальных подростковых и юношеских групп // Кримино-

логи о неформальных молодѐжных объединениях. — М., 1990. — С. 49. 
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2. Стадия индивидуализации, характеризующаяся стремлением индивида 

выделить себя среди других, критически осмыслить общественные нормы по-

ведения;  

3. Стадия интеграции, отражающая желание человека найти свое место в 

жизни, «влиться» в общество;  

4. Трудовая стадия;  

5. Послетрудовая стадия
1
.  

На наш взгляд, необходимо дополнить вторую стадию социализации эта-

пом, характеризующимся стремлением родителей либо близких родственников 

ребенка выделить его, обособить от окружающих его детей, чем ярко демонст-

рируется его превосходство над другими. Данные действия, как правило, имеют 

крайне негативное влияние и влекут за собой неблагополучные последствия в 

воспитании и формировании личности ребенка. 

Обязательному учету в процессе социализации и формирования личности 

подростка подлежат кризисы возраста. Так, Л.С. Выготский выделял кризис но-

ворождения, одного года, трех, семи и тринадцати лет. Кризисы новорождения, 

трех лет и подросткового возраста относят к так называемым большим кризи-

сам. Они характеризуются коренной перестройкой отношений ребенка и обще-

ства. Малые кризисы (кризис одного года, семи лет, 17 — 18 лет) проходят от-

носительно спокойно, связаны с приобретением человеком опыта, знаний и 

умений, развитием самостоятельности и самоопределения
2
. Кризисы возраста 

означают особый психологический этап, переход личности к новому, высшему 

периоду развития. Из всех переживаемых ребенком кризисных периодов наи-

более сложным как для него самого, так и для тех, кто занимается его воспита-

нием, а именно родителей, учителей, является кризис подросткового возраста. 

Анализ причин и условий, способствующих возникновению дефектов со-

циализации, выделяет наиболее общие признаки, которые используются для 

описания характеристики семьи: численность семьи, структура (число поколе-

ний); характер семейной власти и взаимоотношений между отдельными члена-

ми семьи и входящими в нее возрастными, половыми и другими «подгруппа-

ми»; социальные функции (воспроизводство поколений, социализация, органи-

зация и проведение досуга, взаимопомощь и сотрудничество, хозяйственно-

потребительская функция и др.)
3
. 

                                                 
1
 См.: Баранов П.П., Курбатов В.И. Юридическая психология. — М., — 2006. 

2
 См.: Выготский Л.С. Психология. — М., 2002. 

3
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Т.А. Боголюбова верно указывает, что расследование фактов молодежного 

экстремизма требует внимания к семейному воспитанию, полученному подоз-

реваемым (обвиняемым). Нередко именно в сфере семейного воспитания закла-

дывается нетерпимость, формируются экстремистские настроения, приводящие 

подростка к совершению экстремистских посягательств
1
.  

Стремление подрастающего поколения к соответствию с установками и 

привычками членов их семей объясняется совокупностью различных факторов: 

1) влияние семьи начинается в то время, когда ребенок еще полностью 

зависит от ухода взрослых, их руководства; 

2) для молодого человека семья — это сообщество, в котором он живет и 

растет обычно с момента своего рождения до отъезда на учебу или работу, или 

же до вступления в брак. Такая степень интеграции невозможна в другой соци-

альной группе; 

3) отношения молодого человека с семьей включают в себя все сферы 

человеческой жизни: от удовлетворения биологических до удовлетворения ду-

ховных потребностей, от интимных вопросов до общественных проблем. На 

этой базе, прежде всего, и вырабатываются многие привычки, способы поведе-

ния и основные установки; 

4) определяющий признак семейных отношений заключается в их интен-

сивно-эмоциональном характере, прежде всего, в постоянстве родительской за-

боты и семейного доверия, что приводит к относительно прочным связям меж-

ду родителями и детьми; 

5) дети идентифицируют себя с родителями тем полнее, чем больше к 

ним относятся как к самостоятельным личностям, чем больше родители счита-

ются с их потребностями, склонностями и интересами, чем больше им доверя-

ют и лучше их понимают
2
. 

Беспрецедентные экономические, политические и иные проблемы пере-

ходного периода стали источником качественно новых негативных изменений в 

системе социализации подрастающего поколения, в процессах становления 

гражданского мировоззрения подростков, их моральных установок, культуры, 

нравственной позиции, правосознания, т.е. всего того, что должно стать пред-

посылкой позитивного, законопослушного поведения. 

Микросреда (непосредственное окружение) является мощным катализато-

ром индивидуального поведения молодого человека. Прежде всего, следует отме-

                                                 
1
 Боголюбова Т.А. Расследование и предупреждение преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ. — М., 

2004. — С. 33. 
2
 Пинтер А. Молодѐжь и семья. Исследование проблем молодѐжи. — М., 1976. — С. 315. 
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тить роль различных групп, воздействующих на сознание и поведение молодого 

человека. Каждая группа выполняет следующие определенные функции: поддер-

живающую, экспрессивную, инструментальную и функцию социализации
1
. 

Поддерживающая функция заключается в оказании психологической под-

держки индивида при встрече с угрожающим фактором, в ослаблении неприят-

ных чувств и эмоций. Срабатывает защитный механизм, индивид подсозна-

тельно ищет группу, выполняющую данную функцию среди социально непри-

емлемых, в том числе и в группах экстремистской направленности. 

Экспрессивная функция состоит в удовлетворении потребности людей в 

одобрении, уважении и доверии. Эту роль чаще всего выполняют первичные и 

неформальные группы, где индивид получает удовольствие от общения с пси-

хологически близкими ему людьми. 

Инструментальная функция проявляется в осуществлении той или иной 

совместной деятельности, в достижении определенных целей, кроме того, пре-

доставляет индивиду возможности самореализации. 

Функция социализации состоит в том, что именно в группе индивид овла-

девает необходимыми навыками и умениями, которые обеспечивают его вклю-

чение в систему более широких социальных связей и норм
2
. 

Как правило, асоциальные (стоящие в стороне от основных общественных 

проблем) и антисоциальные (социально отрицательные) неформальные стихий-

ные группы молодежи формируются под влиянием лидера. Лидерство среди 

современной молодежи зависит, к сожалению, не от культурного развития, а от 

опыта асоциального общения. Чаще всего лидерами этих групп становятся мо-

лодые люди, не нашедшие применения своим способностям в школе, колледже, 

вузе, трудовом коллективе, обладающие организационными, управленческими 

навыками. Как правило, лидер имеет сильную волю, твердый, решительный ха-

рактер, богатый жизненный опыт, довольно часто подверженный восприятию 

деформированных черт сознания и поведения. 

Феномен образования экстремистских групп более характерен для крупных 

и сверхкрупных городов. Это обусловлено тем, что на достаточно ограничен-

ной территории высока концентрация социальных, экономических, нравствен-

ных, психологических и иных проблем. Многообразие возможных контактов 

вне семьи и учебных заведений, утрачивающих монополию на передачу значи-

мой для молодежи информации, быстрота распространения моды на опреде-

                                                 
1
 Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на уровне малых групп // 

Журнал российского права. — 2009. — № 4. — С. 124. 
2
   Там же. 
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ленные формы поведения в сочетании со значительным объемом свободного 

времени — все это наряду со многими другими факторами изменения ситуации 

жизнедеятельности создает предпосылки для повышения значимости досуго-

вой, а точнее, внеучебной самодеятельности как способа самореализации го-

родской молодежи
1
. 

Следует отметить, что причины, заставляющие приходить молодежь в раз-

личного рода экстремистские организации и объединения, весьма разнообразны 

и применительно к России сводятся к следующим: 

1)  ухудшение условий жизни, в первую очередь, отражающееся на молоде-

жи. Неопределенность социальной обстановки и слабость перспектив на ее измене-

ние в лучшую сторону порождает недовольство со стороны молодых людей суще-

ствующим государственным строем, властью, обществом, что прямо ведет моло-

дежь в оппозиционно настроенные организации экстремистского толка; 

2) события последних лет в Северо-Кавказском регионе повлекли за со-

бой всплеск молодежного экстремизма, прежде всего, праворадикального и 

фашистского толка, как ответ на безжалостные и жестокие действия «кавказ-

цев» в войне против русских солдат; 

3) усиление миграционных процессов, связанных, в первую очередь, с 

переселением больших групп людей из регионов Кавказа и Средней Азии, 

влияет как на наличие рабочих мест в регионе, так и на расширение противо-

правной деятельности этнических преступных группировок в отношении ко-

ренного населения; 

4) усиление активности мусульманских экстремистов в отдельных ре-

гионах России ведет к недовольству как со стороны верующей, так и атеисти-

чески настроенной части населения, особенно молодежи; 

5) недостаточное внимание государства к молодежным проблемам (от-

сутствие заботы о досуге молодежи, их полезном времяпровождении, ограни-

ченное количество бесплатных творческих кружков, спортивных секций) пре-

доставляет возможность экстремистским организациям для привлечения моло-

дежи в свои ряды, в том числе и бесплатной возможностью для занятий в своих 

спортивных секциях; 

6) перенасыщенность рынка не самыми лучшими западными и американ-

скими фильмами и низкопробной литературой стимулирует в молодежи жесто-

кость, насилие и желание применять их на практике; 

                                                 
1
 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника, отчуждѐнно-

го до совершения преступления от учѐбы и трудовой занятости: материалы международной научно-

практической конференции. — М., 2005. — С. 88, 89. 
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7) проэкстремистские позиции отдельных представителей средств массо-

вой информации
1
. 

Итак, необходимо выделить группы детерминант преступной деятельности 

групп молодежи экстремистской направленности:  

1) социально-экономические детерминанты, включающие в себя: 

— дезорганизацию общества, социально-экономические кризисы, проду-

цирующие падение жизненного уровня значительной части населения, неудов-

летворенность своим социальным положением и, как следствие, принятие 

крайних мер для изменения сложившейся ситуации; 

— активизацию миграционных процессов в отсутствие их достаточной 

правовой урегулированности и идеологической обеспеченности со стороны го-

сударства; 

— мобильность городского населения и повышенную вариативность круга 

общения у городской молодежи; 

2) социально-психологические детерминанты, а именно: 

— высокая адаптивность подростков и молодежи к восприятию направле-

ний моды, обусловленная возможностью получения более значительного и бы-

стро сменяемого объема информации; 

— негативная роль средств массовых коммуникаций в формировании оп-

ределенного «образа» субкультуры, вызывающего искусственный интерес к но-

сителям идеологии экстремистской направленности, дегуманизация и демора-

лизация содержания источников информации; 

3) культурно-воспитательные детерминанты: 

— кризис семьи и образования как основных институтов социализации, 

социальный инфантилизм, неадаптированность в обществе, способствующие 

проявлениям экстремистского характера. 

 

Ключевые слова: причины преступности, причины и условия экстремиз-

ма в молодежной среде, детерминации преступности, миграция, социальное не-

равенство, семья, социализация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите существующие формы миграции. 

2. Причины роста экстремистского поведения молодежи. 

3. Перечислите стадии социализации личности. 

                                                 
1
 Демидов Ю.Н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом и экстремизмом. Преступность и про-

блемы борьбы с ней. — М., 2007. — С. 212. 
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Глава 4.  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦ,  

ПРИЧАСТНЫХ К МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

§ 1. Правые радикалы: основные идеологические течения 

 

Нынешняя социальная и политическая ситуация в России резко идеологи-

зировала и политизировала российскую молодежь в целом. Из аморфной апо-

литичной массы поклонников контркультуры и различных неформальных суб-

культур выделилось несколько молодежных групп с самостоятельной и вполне 

оформленной политической идеологией — анархисты, леворадикалы, экологи
1
. 

Нам представляется необходимым привести сведения об основных вари-

антах идеологических представлений радикально настроенных националистов. 

Скинхеды — это участники относительно нового неформального стили-

стического контркультурного молодежного движения, возникшего в Велико-

британии в 1960 — 1970-х годах ХХ века и широко распространившегося сна-

чала в Западной, а затем и Восточной Европе. Слово «скинхед» происходит от 

слияния двух английских слов: «skin» (кожа) и «head» (голова) — буквально 

«кожаная голова». Однако в России, где движение проявилось только в начале 

1990-х годов, скинхеды предпочитают называть себя «бритоголовыми», так как, 

по их мнению, это название звучит более патриотично. Большинство наиболее 

активных участников движения выбривают головы до блеска и носят специаль-

ную атрибутику, резко выделяющую их из общей массы молодежи: грубые и 

тяжелые ботинки военного стиля, черные или синие джинсы, белый или зеле-

ный камуфляж (куртки, жилетки, кепки). Носят в качестве эмблем на рукавах и 

футболках так называемый «кельтский крест». В драках используют ремни с 

утяжеленной пряжкой, намотанные на руку, заранее подготовленную арматуру.  

У «бритоголовых» существуют свои обычаи и традиции, своя музыкальная 

культура нескольких музыкальных направлений. По сравнению с другими мо-

лодежными неформальными группами, российские «бритоголовые», помимо 

элементов неформальной субкультуры, обладают достаточно сложной и разви-

той политической идеологией, наиболее популярным (но не общепризнанным) 

вариантом которой является «Азбука славянских бритоголовых». В основе же 

этой идеологии лежит комплекс общих расистских принципов и представлений. 

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи// Свободная мысль. — 2008. — № 4. — С. 67. 
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В России движение с самого начала приобрело резко политизированные 

формы. Большинство российских скинхедов исповедуют крайне расистские 

взгляды со значительным уклоном в сторону национал-социалистических тео-

рий времен Третьего рейха. Тем не менее существуют и небольшие группы 

скинов (2-3% от общей численности), придерживающихся коммунистической и 

даже антифашистской идеологии
1
. 

Деятельность скинов обычно направлена на претворение в жизнь их при-

митивных расистско-нацистских представлений. При этом основная часть дея-

тельности «бритоголовых» характеризуется эпатажными расистскими и ксено-

фобными выходками, переходящими в акты прямого физического насилия.  

Осуществляя акции, «бритоголовые» обычно объединяются в небольшие 

группы (5 — 10 человек), организованные по территориальному признаку. В 

группы «бритоголовых» входит масса малообразованной маргинальной моло-

дежи, владеющей единственным движущим мотивом участия в скин-

движении,— желанием выплеснуть агрессивные эмоции. При этом участие в 

скин-движении рассматривается и как способ объединения для совершения 

противоправных действий, а также повод для агрессии. Такие группы молоде-

жи особенно сильно активизировались в период максимальной популярности 

скин-движения (1998 — 2003 гг.). 

Необходимо отметить наличие фактов тесных связей «бритоголовых» с 

преступным миром и следует признать, что они имеют достаточно веские осно-

вания. В силу основного направления своей деятельности участники этой груп-

пы наиболее криминализированы. Заметим, идеология «бритоголовых» требует 

от своих адептов обязательного и систематического совершения актов прямого 

насилия, от степени участия в которых прямо зависит личная репутация каждо-

го из них. В связи с этим практически каждый год несколько десятков россий-

ских скинхедов получают значительные тюремные сроки. 

Из крупных московских группировок, насчитывающих от 30 до 100 чело-

век, в первую очередь можно отметить «Объединенную бригаду — 88» (появи-

лась в 1998 году в результате слияния группировок «Лефортовский фронт» и 

«Белые бульдоги»). Основная идея группировки — культ физического превос-

ходства, эстетизация жестокости. Отличаются высочайшей степенью конспира-

ции, друг друга знают по кличкам. Члены группировки разбиты на десятки во 

главе с «командирами среднего звена». Ярко выраженный лидер отсутствует. 

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 4. — С. 68. 
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По данным МВД России, наиболее крупные группировки русских «бри-

тоголовых» действуют в Москве и области — свыше 5 тыс. человек, в Санкт-

Петербурге — до 3 тыс., до 1 тыс. — в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону, 

Ярославле, Пскове и Калининграде. По данным же правозащитных организа-

ций, скинхедов на самом деле намного больше — 50 тыс. Если иметь в виду, 

что во всем остальном мире скинхедов не более 70 тыс., то несложно понять, 

что именно в России они чувствуют себя наиболее комфортно
1
. 

В отличие от своих зарубежных коллег, близких к традиционным анархи-

стам, русские скинхеды исповедуют расово-националистическую идеологию, 

которую в литературе уже определяют как «русизм». Если зарубежные скинхе-

ды громят витрины крупных западных банков и ресторанов (символов «ненави-

стного капитализма»), то их русские тезки предпочитают убивать. На счету 

русских скинхедов, например, зверские убийства девочек цыганской (6 лет) и 

таджикской (9 лет) национальностей в Санкт-Петербурге. 

После войны в Чечне, повлиявшей на всплеск молодежного экстремизма, 

прежде всего праворадикального толка, и последовавшей за ней нестабильной и уг-

рожающей ситуацией, жители Кавказа начинают восприниматься в образе опасного 

врага — врага с кавказским лицом, причем врага русских, православных.
2
 

Усиление активности мусульманских и иных экстремистов также явилось 

причиной роста молодежного экстремизма. 

Жертвой экстремистов может быть любой человек, не принадлежащий к 

белой расе или к русской нации. Поэтому среди лиц, пострадавших от скинхе-

дов, есть выходцы из самых разных государств — от США до Японии. Но наи-

большее число пострадавших приходится на граждан бывшего СССР (в основ-

ном уроженцев государств Закавказья и Средней Азии) и Российской Федера-

ции (жителей преимущественно Северного Кавказа)
3
.  

В настоящее время особую обеспокоенность вызывает увеличение случа-

ев физического насилия в отношении иностранных студентов — выходцев из 

стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, обучающихся в рос-

сийских вузах. Наибольшее их количество зафиксировано в Москве, Санкт-

Петербурге, Воронеже.  

В ходе расследования уголовных дел установлено, что умысел на совер-

шение данных преступлений у указанных лиц возникал спонтанно, под воздей-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России о состоянии профилактики экстремизма 

в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по данному направлению. — М., 2010. 
2
 См.:Там же.. 

3
   См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 
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ствием алкоголя. Основным источником получения информации об идеологии 

экстремизма явились телевидение, печатные СМИ и Интернет
1
. 

Ряд СМИ работают на понижение духовно-нравственного уровня подрост-

ков, насаждая насилие, аморализм, примитивное потребительство. Общественный 

резонанс, «раздуваемый» СМИ в связи с нападениями на лиц неславянской внеш-

ности, дополнительно провоцирует молодых людей на совершение подобных пре-

ступлений (умышленно остаются без внимания преступления, в т.ч. и групповые, 

совершаемые иностранцами в отношении граждан России). Необходимо отметить, 

что СМИ обладают возможностью сделать достоянием гласности и проиллюстри-

ровать, чего «добились» в дальнейшем рядовые экстремисты.  

СМИ внесли «большой вклад» в развитие предпосылок экстремизма сре-

ди российской молодежи, распространяя скопированные не с лучших западных 

стандартов фильмы в жанре отечественной «чернухи», кровавые боевики и 

триллеры, а также телепередачи, стимулирующие у молодежи жестокость, на-

силие и желание их применения на практике. Посредством такого рода теле-

продукции снижается уровень духовности, нивелируются многие морально-

нравственные категории, внедряются далеко не лучшие образчики западных 

ценностей, культ денег и грубой физической силы, понятие вседозволенности. 

Значительная часть молодежи, морально, духовно и умственно искалеченная 

массовой культурой, вырастает злой, бездуховной и жестокой, готовой к наси-

лию. Такая молодежь потенциально опасна для всего нашего общества
2
.  

На специально созданных сайтах Интернета можно обнаружить подроб-

ную инструкцию для бритоголовых, в которой описываются различные спосо-

бы убийств и нападений на «врагов белой расы», советы не только как устроить 

акции, но и как избежать контактов с полицией. 

Неонацисты — второе по численности и известности радикальное моло-

дежное направление, активно сотрудничающее с объединениями, в той или 

иной мере исповедующими ультраправую, праворадикальную и правоэкстре-

мистскую идеологию. Наиболее крупными из объединений неонацистского 

толка являются «Русское национальное единство», «Движение против неле-

гальной иммиграции», «Славянский союз», «Народная национальная партия». 

Нередко их члены еще «вчера» были скинами, что существенно влияет на уро-

вень радикальности объединения, в которое они входят
3
. Однако есть и очевид-

ные отличия от «бритоголовых». Наиболее значимые из них следующие: 

                                                 
1
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде  

2
 См.: Там же. 

3
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 
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1) сознательное обособление от ультраправых «бритоголовых», в том чис-

ле от свойственных им внешних атрибутов (прическа, обувь, одежда, музыка и 

т.д.), неонацисты вовсе не стремятся выглядеть единообразно; 

2) наличие у организаций четких идеологических и программных документов; 

3) длительность периода существования;  

4) более высокий уровень идеологической грамотности членов движения, 

основанный на сознательном изучении основ политической идеологии, часто 

являющийся обязательным условием для участия в его деятельности; 

5) более высокий уровень организованности и управляемости, основанный 

на подчинении приказам более авторитетных участников объединения. Нали-

чие внутригрупповой иерархии — лидера, активистов; 

6) деятельность объединения носит разнообразный характер — охрана, 

пропаганда, финансово-хозяйственная деятельность; 

7) значительно меньший уровень внешней агрессии и готовности к приме-

нению демонстративных актов прямого физического насилия по отношению к 

идеологическим противникам. При этом более агрессивные участники подоб-

ных объединений активно участвуют в акциях «бритоголовых»
1
. 

Главное место в идеологии неонацистов занимают агрессивный национа-

лизм и прямые нацистские положения, в основе которых лежат представления о 

праве на особое положение для одной национальной (русские) или этнической 

(славяне) группы. Это также отличает их от «бритоголовых», действующих на 

основе принципов «всемирного белого братства» вне зависимости от нацио-

нальности и места проживания его представителей (Россия, Германия, Амери-

ка), а в качестве идеала провозглашается «Великий арийский рейх белых лю-

дей». Именно неонацисты составляют актив большинства ультраправых объе-

динений и наиболее заметны на всех политических мероприятиях, проводимых 

ультраправыми радикалами. 

Правые неформалы. Расистские, нацистские и ксенофобные настроения 

существуют среди различных групп молодежи, в том числе и среди неформаль-

ных групп.  

Термин «правые неформалы» — это общее обозначение относительно не-

устойчивой группы молодежи, состоящей из поклонников тех или иных не-

формальных субкультур, обычно основанных на увлечении конкретным типом 

современной молодежной музыки («панки», «металлисты», «рокеры»). К числу 

правых неформалов можно отнести и футбольных болельщиков (фанатов), не-
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смотря на идеологическую и стилистическую близость к скинхедам представ-

ляющих собой отдельную самостоятельную молодежную субкультуру, бази-

рующуюся, прежде всего, на любви к футболу как виду спорта и всей совокуп-

ности сопутствующих явлений и мероприятий. 

Традиционно термин «субкультура» определяется как «специфический 

вид культуры, ценности и образцы поведения которой отличаются от общепри-

нятых. Культура той или иной социальной группы в среде молодежи, интелли-

генции, предпринимателей, рабочих и т.д. Их субкультура, или частичная куль-

тура, отражает социальное положение, род деятельности, образование, их спе-

цифические потребности, интересы и ценностные ориентации
1
.  

Наиболее крупными и известными молодежными группами, основанными 

на принципе общности как музыкальных вкусов, так и ультраправых идей, яв-

ляются «панки», «байкеры», «металлисты», «рокеры» и другие субкультурные 

молодежные группировки. Их особенность состоит в том, что усвоение ультра-

правых идей их членами изначально происходит, как правило, в процессе про-

слушивания музыкальных произведений. 

В современной России немало ультраправых музыкальных групп с доста-

точно неопределенной молодежной аудиторией, состоящей из поклонников 

субкультуры. Очень часто такая группа, играющая в стиле «панк» или «ме-

талл», может иметь в своем музыкальном репертуаре только несколько ради-

кально-расистских и ксенофобских произведений, рассчитанных на исполнение 

по особым случаям и перед соответствующей аудиторией. При этом их поклон-

ники положительно воспринимают содержащиеся в таких песнях расистские, 

шовинистические и ксенофобские идеи и лозунги. Очевидно, ни одна из подоб-

ных групп не имеет прямого отношения ни к скинхедам, ни к неонацистам. 

Следует отметить, что панк-культура возникла в начале 60-х годов в США. 

Первоначально она называлась «гаражным роком», оттого что начинающим 

группам некуда было податься, кроме гаражей. Панки появились как движение 

вечно протестующих нигилистов, и протест их выражался не только в музыке, 

но и во внешнем виде. Главной их задачей было пойти против всех. 

Панки появились в России еще в начале 80-х. Их легко отличить на улице 

от простых людей. Стандартное место учебы панка — профессиональное учи-

лище. Обычно они не вступают ни в какие политические партии. 

Рэперы появились в США в середине 70-х годов как способ самовыраже-

ния малообеспеченных рабочих слоев населения. На улицах черных кварталов 
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Нью-Йорка впервые зазвучала новая музыка. Рэп появился изначально как тан-

цевальная музыка и был очень хорошо принят новым поколением молодых жи-

телей сначала американских городов, а затем и всего мира. 

Рэперы в России появились в 1997 — 1998 годах в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Среди русских рэп-музыкантов особенно выделились несколько групп, та-

ких как «Легальный бизнес», «Дерево жизни»
1
.  

Внешний вид, манера поведения, отношение к окружающей действитель-

ности членов неформальных правоэкстремистских группировок зависят от тра-

диций конкретной группы, к которой они принадлежат. У этих групп не суще-

ствует общепринятых официально признанных правил поведения, общих обы-

чаев и традиций. Возраст членов также может различаться и варьируется от 

подросткового (12 — 16 лет) до среднего (35 — 40 лет), хотя до настоящего 

времени основную часть неформалов составляет именно молодежь. 

Практически ни у одной из подобных групп не существует четкой полити-

ческой идеологии. В итоге представления каждого конкретного неформала дос-

таточно индивидуальны и могут включать различные варианты смеси элемен-

тов расистских, нацистских и патриотических представлений. В качестве же 

общей идеологической основы выступает сам факт положительного восприятия 

элементов ультраправых идей. Кроме того, членов группировок объединяют и 

совместное посещение музыкальных концертов групп ультраправого толка, ре-

гулярное прослушивание записей их песен, наличие каких-либо элементов об-

щей символики. Иные факторы сплочения (более или менее четкая организаци-

онная структура и т.п.), по существу, отсутствуют. 

От неонацистов участники данных групп отличаются, в первую очередь, 

неформальным характером своих группировок, особым типом психологии их 

членов, недисциплинированностью, относительно слабым уровнем идеологиче-

ской ангажированности. От «бритоголовых» же неформалы отличаются в це-

лом невысоким уровнем склонности к реальной агрессии и насилию, а также 

слабым знанием положений праворадикальной идеологии. 

Общей же основой, объединяющей все три охарактеризованных молодеж-

ных течения, является общее положительное отношение к ультраправым иде-

ям
2
. Важным фактором объединения становится участие в различного рода 

массовых мероприятиях национально-патриотического и более радикального 

(расистского, ксенофобского) толка, во время которых представители этих мо-
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лодежных группировок выступают совместно как единое целое, временно объ-

единенное конкретными лозунгами и действиями.  

Кроме того, представители рассматриваемых групп могут объединяться и 

для реализации агрессивных практик — погромов, массовых избиений, а также 

для защиты своих интересов в случае угрозы со стороны чуждых по организа-

ционным принципам и идеологии молодежных групп
1
.  

Впрочем, в основных проявлениях деятельность различных молодежных 

групп существенно различается. Так, «бритоголовые», ультраправые футболь-

ные болельщики (фанаты) выполняют роль прямой и непосредственной удар-

ной силы. Именно они осуществляют акции устрашения и акты прямого физи-

ческого насилия. 

Роль неонацистов, помимо участия в некоторых агрессивных акциях «бри-

тоголовых», заключается в участии этой группы молодежи в политической и 

общественной деятельности. Она выражается, прежде всего, в процессе повсе-

дневной работы многочисленных политических объединений (как неофициаль-

ных, так и имеющих официальный статус) ультраправой и национально-

политической направленности. Кроме того, деятельность неонацистов влияет 

на формирование интеллектуального климата в среде сторонников ультрапра-

вой идеологии. 

Деятельность правых неформалов заключается в моральной и деятельно-

стной поддержке первых двух групп, а также в поддержании ультраправых на-

строений в среде неформальной молодежи. Кроме того, само существование 

данного направления поддерживает устойчивый спрос на ультраправую не-

формальную субкультуру (музыку, символику, атрибутику), которой в той или 

иной степени интересуются все группы молодежи, в том числе «бритоголо-

вые», футбольные фанаты и неонацисты.  

 

Ключевые слова: неформальная субкультура, «бритоголовый», скинхед, 

рэпер, футбольный фанат, панк, неонацист, неформальное молодежное движе-

ние, маргинальная молодежь. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Особенности личности «бритоголового» (скинхеда). 

2. Какова роль средств массовой информации (СМИ) в развитии предпо-

сылок экстремизма в молодежной среде? 

3. Назовите отличия «бритоголовых» (скинхедов) от неонацистов. 
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§ 2. Правые радикалы: психологические характеристики 

 

Следует отметить, что для всех направлений праворадикальной молодежи 

характерно наличие определенного личностного психологического типа (кото-

рый условно можно назвать психотипом), в соответствии с которым и опреде-

ляются его основная роль и степень участия в ультраправом спектре. Эти пси-

хотипы могут быть весьма различными, как различен возрастной, социальный и 

идеологический тип самих праворадикалов. 

Естественно, реальное поведение каждого конкретного праворадикала но-

сит признаки нескольких таких типов, однако, как правило, только один из них 

является доминирующим и определяет место его обладателя в структуре право-

радикального движения — лидер, активист, боевик, лицо, присутствующее в 

группе по иным мотивам. Различия в структуре личностного психотипа осно-

ваны на особенностях мотивации участника ультраправого объединения, в со-

ответствии с которой определяется его роль в структуре соответствующей 

группировки
1
. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные в праворади-

кальной среде психотипы: 

1. Фанатик — для этого типа обычно характерен крайний фанатизм, как 

правило, основанный на искренней вере в идею «национальной исключитель-

ности», «расового превосходства». Часто молодые люди такого типа характери-

зуются наличием ряда черт, определяющих их особое положение в группиров-

ке: способность к решительным поступкам, личное мужество, психологическая 

готовность к самопожертвованию. 

Обычно фанатики очень хорошо разбираются в истории и идеологии своего 

объединения, хорошо знают основные идеи и принципы ультраправой идеоло-

гии. Зачастую их вера в «национальное превосходство», «белую расовую идею» 

обоснована долгими размышлениями, изучением значительного объема литера-

туры. При проведении опросов групп экстремистски настроенных скинхедов и 

футбольных фанатов исследователями было выявлено, что определенная (и 

весьма небольшая) часть их членов проявляет значительный интерес к «самиз-

дату», раскрывающему суть националистических идей и воззрений, основан-

ных на западных источниках. Отмечается также интерес к исторической лите-

ратуре, главным образом посвященной личностям великих завоевателей (А. 

Гитлера, Б. Муссолини, Наполеона Бонапарта, Чингисхана)
2
. 
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Для молодого человека, соответствующего критериям психотипа фанатика, 

«идея» свята. Ради ее воплощения многие готовы идти до конца. За свою 

«идею» они садятся в тюрьму, подвергаются избиениям, порой заканчиваю-

щимся серьезными травмами. Своих идеологических противников фанатики не 

воспринимают как нормальных людей. Собственная жизнь имеет для них весь-

ма незначительную ценность и очень часто приносится в жертву «идее». В не-

которых случаях можно констатировать наличие у лиц, соответствующих этому 

типу, безоговорочной веры, весьма сходной с религиозной. Иногда прослежи-

вается даже наличие явных психических отклонений
1
.  

Именно фанатики составляют политическое и идеологическое ядро скин-

движения и различных ультраправых политических объединений, в том числе и 

основной актив наиболее новой и опасной разновидности ультраправых объе-

динений — боевых террористических организаций. 

Наибольшую известность и численность среди неформальных молодежных 

объединений имеют фанаты спортивных команд. Исторически сложилось, что 

активно проявляют себя прежде всего поклонники «Спартака», «ЦСКА» и 

«Динамо». История футбольного фанатизма в России начинается в 1972 году — 

именно тогда у «Спартака» появились первые «фанаты». В конце 70-х годов 

они были уже у каждой московской футбольной команды. 

В настоящее время у «Спартака» насчитывается до 18 крупных группиро-

вок (не считая мелких, сформированных в основном по территориальному 

принципу), у «ЦСКА» — 9 групп, у «Динамо» — 6 групп, у «Торпедо» — 4 

группы, у «Локомотива» — 4 группы. 

Московские фанаты издают свои печатные издания — спартаковские «Ultra 

News» и «Гладиатор», армейский «Русский Фан-вестник», динамовский «Wild 

west story», торпедовский «Бульдог»
2
. 

Представители футбольных фанатов отличаются повышенной агрессивно-

стью и склонностью к совершению противоправных деяний, имеющих большой 

общественный резонанс. При передвижении большими группами они наносят 

ущерб общественному и частному транспорту и т.п. 

Преступления, чаще всего совершаемые «футбольными хулиганами», — 

это хулиганские действия, нанесение вреда здоровью, грабежи, участие в мас-

совых беспорядках, вандализм. 

2. Агрессор — этот психотип характеризуют крайняя злоба и агрессия. 

Он ненавидит и поэтому хочет разрушать. Причиной могут служить как личные 
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особенности характера, так и влияние биологических (возраст, психическое со-

стояние) или социальных особенностей (место проживания, социальный статус, 

положение в семье). Он ненавидит всех, кто не похож на него: в первую оче-

редь это «черные», «желтые» и вообще все лица с «небелым» цветом кожи. Аг-

рессия распространяется практически на все «отклонения» от среднего «стан-

дарта» «белого человека» — наркоманов, бомжей, капиталистов, политиков. 

Представитель этого психотипа переполнен яростной, едва сдерживаемой 

агрессией. Если бы он не был ультраправым радикалом, стал бы простым хули-

ганом, беспричинно бьющим обычных прохожих, затевающим скандалы и дра-

ки. Идеология расизма и нацизма подходит ему уже потому, что поощряет аг-

рессию и не требует долгого изучения. Правда, ультраправая идеология не-

сколько ограничивает объекты для реализации личной агрессии, но взамен она 

дает чудесное чувство безнаказанности и «оправданности» насильственных 

действий. Наиболее часто носители подобного психотипа встречаются среди 

участников скин-движений. Однако, повзрослев, молодежь с психотипом агрес-

сора становится основной боевой силой ультраправых объединений. 

3. Игрок — его участие в неонацистских и расистских объединениях — 

это «игра». Он играет в «крутого» и рискового парня, героя «белой борьбы». 

Мотивы могут быть разными: стремление к самоутверждению, жажда особого 

вида риска, искренний интерес к деятельности праворадикалов. Кроме того, иг-

рок заполняет свой досуг «интересным делом», в котором присутствуют азарт и 

радикализм. 

Однако подобная «игра» длится только до определенной поры — пока не 

надоедает. Индивид с психотипом игрока обычно покидает «соратников по 

борьбе», когда условия «игры» становятся слишком жесткими (грозят тюрем-

ные заключения, угрожают карьере, учебе) или опасными (грозят реальной фи-

зической гибелью или длительным расстройством здоровья)
1
. 

Остается заметить, что носители подобного типа встречаются как среди 

«бритоголовых», так и среди членов различных ультраправых объединений. 

4. Попутчик — лица с этим психотипом обычно воспринимают только 

имидж участника ультраправых объединений. В их представлении быть неона-

цистом, расистом, скином — это «круто», то есть престижно и современно. 

Иногда единственно серьезной причиной их участия в деятельности ультрапра-

вых радикалов является влияние друзей и близких. Например, «бритоголовым» 

становится младший брат из подражания имиджу старшего и желания походить 

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 4. — С. 74. 
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на него, хотя сама по себе ультраправая идеология ему не нужна и не интерес-

на. Движение интересует его, пока оно модно, пока моден вид ультраправых. 

При этом подобный индивид не готов жертвовать какими-либо личными бла-

гами ради политической идеологии, разделяемой его товарищами.  

5. Подражатель — изначально он подражает ультраправым, их одежде, 

манерам. Его цель абсолютно прагматическая: суметь войти в доверие и стать 

«своим» в их среде. Он желает походить на серьезных и «авторитетных» свер-

стников и суметь получить от этого какую-то выгоду для себя. Обычно цели 

крайне просты: добиться защиты от обидчиков, уважения у сверстников, эпати-

ровать общество, родных, знакомых. Само же по себе ультраправое объедине-

ние для него практически ничего не значит. Чаще всего подобные лица встре-

чаются среди «бритоголовых» и правых неформалов. 

Естественно, формы участия таких лиц в деятельности расистских и нео-

нацистских объединений весьма неоднородны. Молодые люди с психотипом 

фанатика и агрессора составляют наиболее устойчивую, точнее, радикально-

экстремистскую часть ультраправого спектра. При этом они остаются в этих 

группах очень надолго, сохраняя свои убеждения даже в наиболее трудные мо-

менты — когда отстаивание взглядов, особенно их практическое применение, 

может стоить очень дорого. 

Ультраправые с психотипом игрока, попутчика или подражателя остаются 

в среде радикалов не очень долго: часто не больше чем на несколько месяцев, 

реже — на несколько лет. Длительность их включения в состав ультраправого 

объединения напрямую зависит от таких факторов, как противодействие со 

стороны правоохранительных органов, осуждаемость со стороны общества и 

престижность этого участия
1
.  

Проблема поступательной активизации проявлений экстремизма в эконо-

мической, духовной, культурно-нравственной, религиозной и правовой сферах 

жизни нашего общества приобрела особую остроту. Следует отметить, что осо-

бое беспокойство вызывает тенденция внедрения экстремистских идей в моло-

дежную среду. Этот довольно значительный социальный пласт, безусловно, 

следует рассматривать как фундамент будущего и ресурс национальной безо-

пасности страны, квинтэссенцию общего благополучия общества в перспективе 

его развития
2
.  

                                                 
1
 См.: Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодѐжной преступности экстре-

мистской направленности в Российской Федерации: дис. … канд юрид. наук. — М., 2007.  
2
Там же.— С. 51.  
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Экстремистские идеи очень просты для обыденного сознания. Разрушение 

общепринятых ценностей, неразвитость прагматических установок, деформа-

ция и беспомощность институтов социализации и воспитания, вытеснение мо-

лодежи на периферию материального и духовного производства вынуждают 

молодых людей компенсировать жизненные неудачи доступными средствами. 

Молодые люди вступают в ряды неформальных групп экстремистского харак-

тера. Ассоциируя себя как члена такой группы, молодой человек чувствует уве-

ренность в себе, дополнительно самоутверждается в окружающем мире. 

Стоит отметить своеобразие возрастных особенностей. Дело в том, что в 

период от 12 до 17 лет психика претерпевает значительные перемены, резуль-

таты которых играют определяющую роль в характере, целях и жизненных 

идеалах человека. В этот период вся негативная информация впитывается, пе-

рерабатывается и запоминается
1
.  

Свойственные отдельным личностям отрицательные черты часто транс-

формируются в психологию группы. То, в правильности чего не уверена от-

дельная личность, будучи принятой в группу, она начинает восприниматься как 

не подвергающееся сомнению. Так, специалистами установлено, что у несо-

вершеннолетних, в силу их группового конформизма, «неопределенные», плохо 

осознаваемые мотивы в 20 — 40% случаев становятся непосредственной при-

чиной их участия в групповом хулиганстве, групповых актах вандализма и т.д.
2
 

Под неформальными молодежными группами А.В. Федотова понимает 

часть социального пространства, в которое непосредственно включен почти 

каждый пятый старшеклассник. На рубеже 9-го класса значительно повышается 

активность, связанная с членством подростков в неформальных группах. Сама 

сфера неформальных групп является тем особым «социальным пространством», 

на котором для значительного числа подростков разрешается возрастной кри-

зис перехода в старший школьный возраст. В целом подростки, принадлежащие 

к неформальным группам, гораздо чаще отмечают наличие конфликтов, свя-

занных с групповой принадлежностью. Так, можно отметить наличие замкну-

тых групп, что предполагает общение своих членов с представителями только 

своей группы (скинхеды). Определенные группы требуют более активного уча-

стия в совместной групповой деятельности, не предполагая пассивного членст-

ва в группе (скинхеды)
3
.  

                                                 
1
   Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на уровне малых групп  // 

Журнал российского права. — 2009. — № 4. — С. 125. 
2
     Аминов Д.И., Оганян Р.Э.  Молодѐжный экстремизм. — М., 2005. — С. 50. 

3
 Федотова А.В. Неформальные молодѐжные группы: интолерантность. — М., 2003. — С. 150.  
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Принадлежность к неформальным группам оказывает влияние на мировоз-

зрение подростка и его установки по отношению к представителям других 

групп. В неформальных группах возникают нормы поведения, не совпадающие 

с общественными требованиями или противоречащие им. Такие группы не 

имеют общественно полезных целей, положительного организующего начала. 

В связи с этим неформальная группа экстремистской направленности характе-

ризуется следующими социально-групповыми факторами:  

1) наличием выраженной идеологической формулировки групповых тре-

бований; 

2) появлением сильной групповой идентификации у ее членов; 

3) жесткой внутригрупповой лояльности и сплоченности; 

4) замкнутым характером (отсутствием или ограниченностью внешних 

контактов). 

Если рассматривать неформальную группу в качестве совокупности инди-

видов, то с социально-психологической точки зрения необходимо наличие трех 

элементов — места, времени и действия. При этом не только действия обяза-

тельно должны быть совместными, но взаимодействующие индивидуумы 

должны считать себя членами определенной группы. 

Молодые люди, отождествляя себя с определенной группой («мы»), одно-

временно противопоставляют себя другим группам («они»). В таком случае са-

моидентификация индивида как представителя той или иной расы или нацио-

нальности одновременно означает непринадлежность к иным расам или нацио-

нальностям. Под внешним импульсом неприязни молодой человек противопос-

тавляет себя «чужакам», активно проявляя агрессивное поведение к «инород-

цам», совершая преступления на национальной или расовой почве
1
. 

В социологии подразделяют группы на первичные и вторичные, впервые 

предложенные Ч. Кули в начале ХХ в. При этом под первичными понимаются 

группы, в которых взаимодействие осуществляется «лицом к лицу», а их члены 

объединены эмоциональной близостью. К числу первичных групп принято от-

носить семью, компании друзей и т.п. Принадлежность к первичным группам 

сама по себе является ценностью для ее членов и не преследует никаких иных 

целей. 

Существуют также вторичные группы, характеризующиеся безличным 

взаимодействием их членов, которое обусловлено некими официальными орга-

низационными отношениями. Люди объединяются во вторичные группы для 

                                                 
1
 Противодействие преступлениям на почве ненависти. Уголовно-правовые, криминалистические и психолого-

правовые аспекты / под ред. Е.Б. Серовой. — СПб., 2006. — С. 15. 
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получения каких-либо экономических, политических и иных выгод. Однако за-

частую личность находит во вторичной группе то, чем была обделена в первич-

ной (например, в семье), и обращение личности к участию в деятельности по-

литических партий, проповедующих межнациональную и религиозную вражду, 

или иных вторичных групп служит своеобразной компенсацией недостатка 

взаимоотношений в первичной группе (например, вследствие ослабления меж-

личностных взаимодействий, привязанности внутри семьи)
1
. 

Такое психологическое понимание роли и значения вторичных групп в 

жизни индивида позволяет полнее осмыслить не только причины того или ино-

го поведения личности в группе, но и причины самого объединения в эту груп-

пу. Исследование указанных причин имеет значение для организации противо-

действия агрессивному поведению в силу принадлежности к той или иной 

группе, а также для профилактики создания самих групп. 

Участие в деятельности ультраправого объединения оказывает сильное 

влияние на сознание молодых людей. Изменения могут касаться идеологиче-

ских и ценностных установок, образа мышления, особенностей поведения в 

конкретной ситуации. При этом такое влияние (как и его степень) варьируется в 

зависимости от ряда факторов: возраста участника, длительности его пребыва-

ния в рядах ультраправого объединения, индивидуальных психологических 

особенностей (внушаемость, критичность мышления и т.д.). 

«Бритоголовые» — длительное пребывание в этой субкультуре оказывает 

весьма значительное влияние на личность молодого человека, тем более что 

средний возраст вступления в группировку обычно составляет 14 — 16 лет, в 

крайнем случае 16 — 18 лет. Постоянное пребывание в роли «бритоголового» 

сильно меняет сознание участника. Уже за 2 — 3 года формируется достаточно 

устойчивая система моральных и нравственных ценностей и принципов пове-

дения, а за 3 — 5 лет активного членства эта система закрепляется
2
.  

Помимо приобретения устойчивой идеологии расизма и неонацизма «бри-

тоголовый» обычно испытывает еще более страшное — неоднократное претво-

рение «принципов» своей идеологии на практике. В идеале не существует 

«бритоголовых», которые за время участия в скин-движении хотя бы два-три 

раза в месяц не совершали какую-либо противоправную акцию. Конечно, не все 

они сопряжены с прямым насилием: например, некоторые из «бритоголовых» 

пытаются приобрести авторитет, рисуя на стенах лозунги, клея листовки, сло-

                                                 
1
 Противодействие преступлениям на почве ненависти. Уголовно-правовые, криминалистические и психолого-

правовые аспекты / под ред. Е.Б. Серовой. — СПб., 2006. — С. 15. 
2
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 4. — С. 76. 
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весно оскорбляя национальных и идеологических противников, запугивая их по 

телефону и т.п. Другая же часть осуществляет более серьезные действия: изби-

вает и оскорбляет свои жертвы, поджигает машины или двери национальных и 

идеологических противников
1
. 

Однако настоящий «авторитет» среди взрослых серьезных «бритоголо-

вых» такими действиями заработать очень сложно. Редкое исключение состав-

ляют скинхеды, активно реализующие себя в сфере политики и субкультуры. 

Поэтому в скин-движении обязательно существуют и группы «бритоголовых», 

обладающих устойчивыми инстинктами «хантера» (охотника)
2
. В силу идеоло-

гических или личностных принципов их основная цель — не запугивание против-

ника, а нанесение ему максимально возможного урона. Такие группы не устраивает 

простая демонстрация собственной силы и наслаждение от униженности жертвы — 

у них другие цели. Максимальное удовлетворение они получают, когда в результа-

те «акции» их жертва или физически уничтожается, или по крайней мере длитель-

ное время перестает быть полноценным членом социума. 

Неонацисты — в данную структуру обычно попадает молодежь, уже 

имеющая определенные политические убеждения и идеологическую позицию. 

При этом сама по себе ультраправая идеология политического объединения 

может быть довольно различной и напрямую зависеть от типа объединения. В 

связи с этим она может оказывать как крайне негативное воздействие (внедряя 

в сознание молодежи радикализм, экстремизм, расизм, ксенофобию), так и по-

ложительные черты (патриотизм, любовь к своей стране). 

Вместе с тем практически любое объединение обычно способствует 

уменьшению агрессивности действий молодых радикалов и экстремистов. По-

падая в организованную структуру, индивид включается в ее повседневную 

деятельность, нередко отнимающую у него значительное время и силы. В связи 

с этим часто не остается возможности постоянного совершения целенаправлен-

ных актов агрессии. Как правило, все политические объединения (в том числе и 

ультраправые) стремятся организовать своих адептов, приучить их к дисципли-

не, что автоматически предполагает полный отказ от самостоятельного совер-

шения акций прямого немотивированного насилия по отношению к идеологи-

ческим противникам
3
. Участие в деятельности любого политического объеди-

нения обычно приучает радикальную молодежь сдерживать спонтанную при-

                                                 
1
 См.: Беликов С.В. Указ.раб.  

2
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 

3
 См.: Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов гражданского общества Рос-

сийской Федерации по предотвращению проявлений политического и религиозного экстремизма в деятельно-

сти молодѐжных организаций // Аналитический вестник. — 2009. — № 9 (376). 
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родную агрессию. Таким образом, в процессе участия в деятельности экстре-

мального объединения его участник адаптируется среди прочего и к общепри-

нятым нормам и правилам поведения, существующим в обществе. 

Фактически любая осознанная деятельность в политическом объединении, 

особенно в крупном и имеющем значительный уровень организации, в той или 

иной степени увеличивает интеллектуальный и образовательный уровень уча-

стника. Наиболее сильное влияние на участников оказывает политическое объ-

единение, имеющее легальный статус: в этом случае ультраправый радикал по-

лучает возможность участвовать в официальной политической деятельности, в 

том числе в федеральных или муниципальных выборах. 

Однако не следует недооценивать и того, что членство в экстремистской 

группировке оборачивается неизбежным идеологическим прессингом: носите-

лям психотипов агрессора и даже игрока, попутчика и подражателя стремятся 

придать основы облика фанатика. В случае удачи «перекованные» члены утра-

чивают стремление к противоправной активности и снижают уровень внешней 

спонтанной агрессивности, но взамен приобретают устойчивую политическую 

идеологию
1
.  

Если идеология «бритоголовых» является нормой для людей юношеского 

и подросткового возраста, то идеи ультраправых радикалов приемлемы и для 

граждан более старшего возраста
2
. В связи с этим политическая активность 

участника ультраправого объединения может длиться на порядок дольше, чем 

рядового скинхеда. 

Правые неформалы — участие молодежи в группах правых неформалов 

оказывает на нее определенное радикализующее воздействие, которое, отчасти, 

сглаживается субкультурной составляющей той или иной неформальной груп-

пы
3
. Конкретная часть неформалов придерживается определенных основ раси-

стской, нацистской идеологии, которые не испытывают явных изменений в те-

чение достаточно длительного времени. Однако участники подобных группи-

ровок стараются не выходить за обозначенные пределы, которые определяются 

возможностью снижения уровня личного комфорта и безопасности. При этом 

весьма значительная часть правых неформалов после более глубокого воспри-

ятия ультраправой идеологии обычно меняет членство в неформальной суб-

культуре на активную деятельность в скин-движении или группах ультрапра-

вых неонацистов. 

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 4.— С. 77. 

2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 

3
 Беликов С.В. Указ.раб.— С. 78. 
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Ключевые слова: психологическая характеристика, фанатизм, расовое 

превосходство, фанаты спортивных команд, агрессия, неформальная молодеж-

ная группа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее распространенные психотипы в праворадикальной среде. 

2. Перечислите социально-групповые факторы неформальных групп экстреми-

стского характера. 

3. Характерные особенности лиц участников групп правых неформалов. 
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Глава 5.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

§1. Общесоциальное предупреждение экстремизма в молодежной среде 

 

В криминологической литературе в системе предупреждения преступности 

выделяются три структуры — виды предупреждения: общее, специальное и ин-

дивидуальное. Критерием их разграничения служит масштаб предупредитель-

ной деятельности
1
. 

Н.Ф. Кузнецова и В.В. Лунеев предлагают следующую классификацию мер 

профилактики. Оптимальной для программирования и организации профилак-

тической деятельности представляется классификация по следующим основа-

ниям: социальному уровню предупредительной деятельности; объему (массо-

вости охвата); территориальному масштабу; этапу воздействия на объект про-

филактики; направленности, виду (содержанию) воздействия; субъекту разра-

ботки и применения. 

Общее (общесоциальное) предупреждение преступности включает меры по 

оздоровлению и экономической, и социальной, и политической, и духовной 

сфер жизни общества
2
. В идеале борьба с преступностью должна быть органи-

ческой частью всей политики в современном обществе: как государственной, 

так и разнообразных негосударственных структур, а также институтов граж-

данского общества. 

Базой общего предупреждения исследуемого нами социального явления — 

преступности – является создание достойных условий формирования, а также 

жизнедеятельности человека для того, чтобы заблаговременно предупредить 

зарождение у него негативных потребностей, привычек (алкоголь, наркотиче-

ские, психотропные вещества и т.п.) и обеспечить эффективное решение им 

                                                 
1
 См.: Алексеев А.И. Криминология. — М., 1998; Криминология: учебник для вузов / под общ. ред.  А.И. Дол-

говой. — М., 2001; Кривоносов А.Н. Правовые и организационные основы профилактики безнадзорности, бес-

призорности и правонарушений несовершеннолетних органами внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. — М., 2004; Качалов В.Ю. Криминология. — Казань, 2006; Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. 

—  Ростов-на-Дону, 2002; Криминология. — М., 1994. 
2
 См.: Шляпочников А.С. Общие меры предупреждения преступности. — М., 1972; Профилактика преступле-

ний. — Минск, 1986; Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации. — М., 1989; Профи-

лактика правонарушений. — Казань, 1989; Сомин В.Н. Социальное управление предупреждением преступно-

сти: введение в теорию. — Иркутск, 1990; Токарев А.Ф. Общее предупреждение преступлений: деятельность 

органов внутренних дел. — М., 1995; Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности. — 

Красноярск, 1999.  
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своих проблем в рамках закона, поощрять, стимулировать общественно полез-

ное, правомерное поведение. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно осуществляется 

всем прогрессивным развитием общества: развитием экономики, обеспечением 

прав, свобод, законных интересов граждан, поддержанием культуры и нравст-

венности, укреплением законности, социальной защиты всего населения. Об-

щесоциальное предупреждение связано с наиболее значимыми и долговремен-

ными видами социальной деятельности, осуществляется в процессе решения 

крупномасштабных социальных задач, непосредственно не предназначенных 

для предупреждения преступлений, но именно их решение существенно сказы-

вается на уровне преступности. Эти меры имеют более масштабные цели, не-

жели борьба с преступностью и предупреждение преступлений
1
. Разрешение 

противоречий общественного развития, его проблем и трудностей, преодоление 

просчетов, упущений, ошибок в социальном управлении есть в то же время 

экономическая, политическая, идеологическая, социально-психологическая, 

правовая основа для устранения, ослабления, нейтрализации процессов и явле-

ний, детерминирующих преступность. Но, следует отметить, они имеют весьма 

важный криминологический аспект, т.к. являются основой, базой специальной 

профилактики, поскольку их направленность на решение задач социального 

развития создает предпосылки ограничения преступности и противодействует 

криминогенным факторам, которые ее порождают. 

 К общесоциальным мерам предупреждения преступности относятся пре-

образования в сфере экономики, имеющие целью в конечном счете поднятие 

жизненного уровня членов общества, улучшение качества их жизни. Под этим 

углом зрения должна оцениваться (несмотря на существенные издержки ее 

проведения
2
) концепция радикальной реформы хозяйственного механизма 

страны, ориентированная на создание основы эффективной, служащей человеку 

экономики, стимулирование деловой активности и инициативы людей, их заин-

тересованности в результатах труда, обеспечение социальной и правовой за-

щищенности различных слоев населения и тем самым на обеспечение устране-

                                                 
1
 См.: Криминология. — М., 1994; Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. — М., 2005. 

2
 К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин размер этих «издержек» оказался настолько 

велик, что существенно мешает достижению целей реформы. Масштабные злоупотребления при приватизации, 

небывалое имущественное расслоение общества, потеря значительной частью населения трудовой перспекти-

вы, свѐртывание ассигнований на науку, просвещение, культуру – всѐ это серьѐзно компрометирует реформу в 

глазах общественного мнения. Не случайно в связи с этим на законодательном, президентском, правительст-

венном уровнях разработан ряд общесоциальных мер, направленных на устранение или смягчение социальных 

издержек реформы. 
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ния, ослабления, нейтрализации ряда криминогенных факторов, лежащих в ос-

нове имущественной, экономической, должностной и иной преступности
1
. 

Без всяких сомнений, профилактическое воздействие самого широкого 

спектра оказывают демократизация и гласность, коренным образом изменяю-

щие идейно-политическую атмосферу в нашем обществе, способствующие соз-

данию обстановки нетерпимости общественного мнения к правонарушениям, 

оздоровлению морально-нравственного климата в целом в межличностных от-

ношениях. 

Наконец, повышение этической, политической, бытовой, эстетической, 

правовой культуры, в том числе восстановление в правах народных традиций и 

обычаев, обеспечивающих преемственность культурного наследия и нравст-

венных регуляторов поведения как важнейшее условие обновления общества, 

его гуманизации и нравственного совершенствования, является и необходимым 

элементом предупреждения преступных проявлений. 

Необходимость повышения личной заинтересованности людей в достиже-

нии социально значимых результатов, побуждение их к социально-правовой 

активности путем материального и морального стимулирования обусловлена 

самой природой подлинно демократического общества
2
. 

Субъектами общего предупреждения преступности, как правило, выступа-

ют органы власти Российской Федерации, ее субъектов, а также предприятия, 

учреждения, организации, трудовые коллективы и коллективы по месту жи-

тельства. 

В литературе выделяется следующий ряд оснований для применения мер 

общей профилактики:  

1) информация о социальной, социально-экономической, социально-

демографической, социально-психологической и правовой ситуации, анализ ко-

торой свидетельствует о необходимости нейтрализации определенных крими-

ногенных факторов;  

2) результаты контрольно-ревизионной и налогово-проверочной деятель-

ности;  

3) результаты деятельности по осуществлению прокурорского надзора;  

4) деятельность по обобщению материалов уголовных дел о причинах и 

условиях конкретных преступлений;  

5) материалы целевых научных исследований
3
.  

                                                 
1
  См.: Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. —  М., 2005. 

2
  Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. — Казань, 2001. — С. 16. 

3
 Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. — Ростов-на-Дону, 2002. — С. 130. 
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Субъекты общей профилактики призваны выявлять и анализировать при-

чины и условия, которые способствуют совершению преступных деяний, при-

нимать всевозможные меры по их устранению. В частности, задачей правоох-

ранительных органов является определение и анализ причин, условий, ситуа-

ций, обстоятельств преступных деликтов и иных криминогенных факторов. 

Данные вопросы реализуются названными выше ведомствами с учетом тех обя-

занностей и полномочий, которыми они обладают, в отличие от других субъек-

тов общей профилактики.  

На основе проанализированной информации оценивается состояние обще-

предупредительной деятельности и определяются ведущие тенденции развития 

причинного комплекса преступности, выясняются возможности его нейтрали-

зации. Помимо этого, правоохранительными органами разрабатываются и, если 

возможно, самостоятельно осуществляются необходимые мероприятия, на-

правленные на устранение либо ограничение действий негативных факторов, 

которые они выявляют
1
. Правоохранительные органы зачастую вносят коррек-

тивы в соответствующие инстанции, органы, учреждения либо предлагают им 

варианты конкретного решения вопросов, при осуществлении которых и ней-

трализуют указанные факторы. 

В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы социаль-

но-экономических и политических изменений в обществе, особенно трудно 

приходится подросткам с их неустоявшимся мировоззрением, подвижной сис-

темой ценностей
2
. Представления подростка о морали и праве в силу возрас-

тных причин находятся на вербальном уровне, они не стали еще осознанными, 

являясь автоматическими регуляторами его поведения.  

Проблема борьбы с экстремизмом относится к числу наиважнейших, ибо 

без социального, национального, межрелигиозного согласия в стране невоз-

можно обеспечить ее процветание и правопорядок, а также спокойствие и уве-

ренность граждан в том, что реально обеспечиваются их права, свободы, закон-

ные интересы независимо от пола, расы, национальности и целого ряда других 

обстоятельств
3
.  

По мнению С.Н. Поминова, в широком смысле противодействие проявле-

ниям экстремизма — это система преодоления всех субъективных и объектив-

ных предпосылок возникновения проявлений экстремизма, реализуемая путем 

целенаправленной деятельности всех институтов общества по устранению, 
                                                 
1
 Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. — Ростов-на-Дону, 2002. — С. 131. 

2
 Расследование преступлений несовершеннолетних / Н.М. Букаев и др. — Ростов-на-Дону, 2006. — С. 4. 

3
 Долгова А.И, Гуськов А.Я, Чуганов Е.Г.. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и пра-

воприменительной практики. — М., 2010. — С. 5. 
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уменьшению и нейтрализации факторов, определяющих существование экс-

тремизма и совершение преступлений на этой почве. В узком смысле — это 

деятельность, направленная на недопущение проявлений экстремизма путем 

выявления и устранения причин преступлений, условий, способствующих их 

совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправ-

ным поведением
1
. 

Представляется верной позиция А.Т. Сиоридзе, который отмечает, что эф-

фективность мер общесоциального предупреждения экстремистской преступ-

ности в среде молодежи возможна лишь в комплексе мероприятий по реформа-

ции важнейших элементов жизнедеятельности общества. В первую очередь, 

пишет этот ученый, такие мероприятия должны проводиться в семейно-

бытовой, образовательной и социальной сферах
2
. 

Следует поддержать социологическое русло исследования  А.Т. Сиоридзе: 

более эффективными мерами, нежели уголовно-правовые санкции, являются 

меры предупреждения преступности на докриминальном уровне преступного 

поведения. Однако его точка зрения требует уточнения в том, что если взять за 

основу иерархию указанных сфер, то в качестве основного направления необ-

ходимо признать, во-первых, социальную сферу, а затем семейно-бытовую и 

образовательную.  

Общесоциальное предупреждение молодежного экстремизма предполагает 

стабилизацию экономической и социально-политической ситуации в стране, 

реализуемую различными ветвями власти Российской Федерации. В этом на-

правлении деятельности государства необходимо поддержать несовершенно-

летних, готовящихся стать на путь взрослой, самостоятельной жизни, укрепить 

осознание фундамента эффективной системы социальных гарантий их прав, 

прежде всего на экономическую независимость, на труд, на уважение со сторо-

ны общества и государства и т.п. Противополагание может подтолкнуть моло-

дое поколение к поиску социальной справедливости в деятельности оппозици-

онно настроенных государству организаций, пропагандирующих экстремист-

ские способы борьбы как самые действенные. Поэтому именно гражданское 

общество является важнейшим проводником идеи толерантности, мирного со-

существования народов, открытой межкультурной коммуникации. В его задачи 

должна входить координация политических настроений молодого поколения 

граждан России, привлечение наиболее активной части молодежи к демократи-
                                                 
1
 Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия проявлениям ре-

лигиозного экстремизма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 12. 
2
 См.: Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследование): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 5. 



  

71 

ческому участию в политической жизни общества. В связи с этим представляет 

интерес тезис А.М. Семенцова о возможности реализации этих задач, если ис-

следование молодежного экстремизма будет актуализировано не только в об-

ласти научной теории, но и получит дальнейшее практическое применение в 

государственной молодежной политике
1
. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Мурманской облас-

ти от 24.10.2008 № 505-ПП/20 утверждена региональная целевая программа 

«Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009—2011 гг. В 

п. 3.2. данной программы предусмотрены мероприятия, направленные на выяв-

ление и пресечение фактов политического и религиозного экстремизма, прояв-

лений фашизма, проведение на постоянной основе разъяснительной работы в 

молодежной среде о недопустимости экстремистских акций. 

УВД по Мурманской области совместно с Министерством образования и 

науки Мурманской области разработан приказ от 13.05.2010 № 360/948 «О 

взаимодействии органов внутренних дел и органов управления образованием 

Мурманской области в организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся несовершеннолетних». Данным приказом 

на образовательные учреждения возложена обязанность незамедлительно ин-

формировать ОВД о несовершеннолетних, причисляющих себя к группировкам 

экстремистской направленности. 

 В соответствии с указанием МВД России от 02.09.2009 № 30/2420 дсп 

разработан долгосрочный комплексный план «Программа УВД по Кировской 

области по противодействию экстремизму на 2010—2012 годы». 

С целью недопущения распространения экстремистской идеологии в под-

ростковой среде, образования группировок противоправной направленности на 

национальной и религиозной почве, противодействия незаконной деятельности 

религиозных центров и объединений граждан экстремистской направленности, 

а также выявления их лидеров инспекторами ПДН во взаимодействии со служ-

бами и подразделениями органов внутренних дел, ФСБ, ФСИН и другими заин-

тересованными ведомствами на постоянной основе проводится разъяснитель-

ная работа с администрацией учебных заведений, организован взаимообмен 

информацией, цель которого — выявление лиц, причисляющих себя к нефор-

мальным молодежным группам и объединениям.  

Значительный оперативный интерес заслуживает вопрос распространения 

неофашистской идеологии и возникновения молодежных группировок скин-

                                                 
1
 Семенцов А.М. Институциональные формы молодѐжного экстремизма в российском политическом процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. —  Ростов-на-Дону, 2007. — С. 4. 
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хедской направленности — «Скинхеды», «Неофашисты», «Неонационалисты», 

«Монархисты», «Национал-социалисты», а также самого многочисленного — 

фанатского движения. Данные молодежные движения имеются на территории 

крупных городов и субъектов Российской Федерации, расположенных в ЦФО 

(Московская область, Воронежская область), СЗФО (Ленинградская область, 

Архангельская область, Республика Коми), ПФО (Оренбургская область), УФО 

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), ДФО (Магаданская область), 

СФО (Красноярский край)
1
. 

 Оперативный интерес представляют и другие неформальные молодежные 

объединения, которые имеются в большинстве субъектов Российской Федера-

ции. Так, на территории Архангельской области выявлены представители мо-

лодежных субкультур — «Готы», «Эмо», «Неформалы», «Металлисты», «Пан-

ки-анархисты» (Antifa), «Сатанисты» (всего установлено 177 лиц). Осуществ-

ляются мероприятия по контролю за деятельностью бывших членов «Северо-

двинского отделения НБП» и «АКМ» («Авангард красной молодежи»). 

  В Воронежской области на списочных учетах состоят 63 лица, входящих в 

объединение радикальной направленности — «Союз коммунистической молоде-

жи», НБП, РНЕ, «Национал-социалистическое общество», ДПНИ, «Антифа»
2
. 

 На территории Республики Коми имеется 18 неформальных групп, общая 

численность несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным груп-

пам, составляет 53 человека, из них 9 состоят на учете в ПДН. Субкультура 

субъекта представлена следующими молодежными течениями — «Эмо», «Го-

ты», «Панки», «Неформал», «СК панки», «Рок музыканты», «Патриоты», «Ан-

тифашисты», «Рэперы», «Рубеж Севера», «Гопники», «Скинхеды», «Фанаты», 

«Стратейжеры». 

 На территории Магаданской области установлены последователи сле-

дующих субкультур — «Эмо», «Готы», «Рокеры» (металлисты), «Неофаши-

сты», «Неонационалисты», «Монархисты», «Национал-социалисты», «Хиппи», 

«Панки», «Анархисты», «Скинхеды». В 2009 году на территории области отме-

чалась деятельность молодежной группы националистического толка, относя-

щей себя к неофашистам, численностью 10 человек в возрасте от 17 до 25 лет, 

занимающейся распространением материалов против гастарбайтеров, а также 

нелегальной иммиграции
3
. 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
   См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 

3
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…— М., 2010. 
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 Были выявлены неформальные молодежные группы анархистского толка 

«Автономное действие» и региональное отделение молодежного общественно-

го движения «Наша страна», проводящие деструктивную деятельность. 

 В 2010 году правоохранительными органами и органами безопасности в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках заведенной в мае 2009 года 

сигнальной подборки с классифицирующим признаком ст. 282.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации прекращена деструктивная деятельность моло-

дежной группы националистического толка г. Магадана, относящей себя к нео-

фашистам. В отношении одного из активистов возбуждено уголовное дело по 

ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти 

или вражды, равно унижение человеческого достоинства) по факту распростра-

нения ими в локальной сети Интернет материалов экстремистской направлен-

ности. 

В УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на профи-

лактическом учете с окраской «экстремизм» на 01.02.2011 состоят 58 (2009 г. 

— 26) лиц, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Из 18 человек, состоящих с окраской 

«экстремизм», 8  имеют отношение к молодежной организации «Русский обще-

национальный союз», 9 — к молодежной группировке «Русское национальное 

единство», 1 — к радикальной «Национал — большевистской партии»
1
. 

В ГУВД по Московской области на учете за совершение противоправных 

действий состоят 504 несовершеннолетних, являющихся приверженцами раз-

личных неформальных течений.  

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 году выявлено 269 

несовершеннолетних, относящих себя к НМО (247 — город, 22 — область). На 

01.01.2011 на учете в ПДН состоят 72 несовершеннолетних — участников НМО 

(61 — город, 11 — область).  

В январе 2011 года выявлено 10 несовершеннолетних, относящих себя к 

НМО (10 — город, 0 — область). На 01.02.2011 на учете в ПДН состоят 67 не-

совершеннолетних — участников НМО (57 — город, 10 — область)
2
.  

 В Оренбургской области в  2009 — 2010 гг. осуществлялись попытки соз-

дания региональных ячеек движений националистической и религиозно-

экстремистской направленности («Сопротивление», «Славянский союз», 

«Нурджулар») с привлечением учащихся средних специальных и высших обра-

зовательных учреждений. 

                                                 
1
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 

2
 См.: Там же. 
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УВД по Томской области в 2010 году выявлено существование трех групп 

скинхедской направленности численностью по 5 — 6 человек, две из которых 

— возрастной категории 19—22 года, третья — от 14 до 18 лет. Среди участни-

ков групп представлены студенты всех томских вузов, ученики общеобразова-

тельных и специализированных школ
1
. 

 В МВД по Республике Хакасия, УВД по Еврейской автономной области, 

УВД по Калининградской области, УВД по Ненецкому автономному округу, 

МВД по Республике Ингушетия представителей молодежной субкультуры асо-

циального и экстремистского толка не выявлено. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов, на 

которых зарегистрированы лица, представляющие оперативный интерес. 

Так, в Магаданской области в мае 2010 года получена информация о дея-

тельности молодежного сайта «РНЕ» в местной локальной сети Интернет 

«Магспейс». Установлен неформальный интернет-лидер, учащийся Магадан-

ского политехникума. 

 Проводится работа по пресечению деятельности магаданской группы ле-

ворадикальной молодежной организации «Авангард красной молодежи», акти-

висты которой на молодежных форумах проводят мониторинг общественного 

мнения в отношении деятельности тех или иных партий, выкладывая в сети 

различные острые темы, касающиеся социально-политической обстановки как в 

стране, так и в Магаданской области
2
. 

 В целях предотвращения распространения в информационно-

телекоммуникационных сетях г. Красноярска электронных файлов, содержа-

щих запрещенные экстремистские материалы, сотрудниками Центра «Э» ГУВД 

организовано взаимодействие с закрытым акционерным обществом «Вебра», 

где разработана и действует поисковая система, имеющая возможность обна-

ружения и ограничения доступа к интересуемым ресурсам в так называемых 

DC сетях. 

 В результате проведенных мероприятий в текущий период 2011 года вы-

явлено 96 электронных файлов экстремистского содержания. Информация на-

правлена в ЗАО «Вебра» для проведения мероприятий по ограничению откры-

того доступа. 

 В результате проводимой работы УВД по Кировской области инициировано 

обращение прокурора Первомайского района г. Кирова в Первомайский районный 

суд г. Кирова о признании сайта «www/dpi-kirov/org» экстремистским. В январе 

                                                 
1
   См.:   Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 

2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 
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2010 года в результате рассмотрения заявлений сайт признан экстремистским и 

включен в Федеральный список экстремистских материалов, формируемый Мин-

юстом Российской Федерации, деятельность Интернет-ресурса «www/dpi-

kirov/org» запрещена. Свободный доступ пользователей закрыт
1
. 

 В результате проводимых мероприятий в декабре 2010 в сети Интернет 

выявлены призывы экстремистского толка, побуждающие пользователей сети к 

противоправным действиям. В ходе проведенных оперативно-розыскных меро-

приятий выявлены авторы обращений, материалы экстремисткой направленно-

сти удалены из социальных сетей. 

Сотрудниками УВД по Кировской области проводятся рабочие встречи с 

руководителями организаций, представляющих услуги населению по доступу к 

ресурсам Интернета (провайдерами сети Интернет), на которых решаются во-

просы взаимодействия. 

 В целях профилактики проявлений молодежного экстремизма, в том числе 

с участием фанатских движений, 15 декабря 2010 года на базе Центра «Э» 

ГУВД по Челябинской области проведен брифинг с участием представителей 

органов исполнительной власти, руководителей профессиональных спортивных 

клубов региона, представителей их фанатских движений, представителей тра-

диционных религиозных конфессий и средств массовой информации: «Взаимо-

действие институтов гражданского общества и органов власти по предупреж-

дению экстремизма в молодежной среде»
2
. 

Со всеми несовершеннолетними, причисляющими себя к НМО, проводят-

ся заслушивания на заседаниях КДН и ЗП районов, а также на заседаниях рабо-

чей группы прокуратуры. Информация о данной категории подростков направ-

ляется в сектора молодежной политики в отделы образования районов с целью 

организации досуга и контроля по месту жительства
3
. 

 Существенной составляющей предупредительно-профилактической дея-

тельности является разъяснительная и лекционная работа, проводимая сотруд-

никами органов внутренних дел среди учащихся, их родителей, педагогических 

коллективов образовательных учреждений, в том числе с целью установления 

доверительных отношений и получения сведений об образе жизни подростков-

«неформалов» и их связях
4
.  

                                                 
1
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 

2
 См.: Там же. 

3
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
4
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — М., 2011. 
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По нашему мнению, к основным мерам общесоциального предупреждения 

противоправной деятельности молодежных группировок экстремистской на-

правленности можно отнести:  

 

1. Меры социально-экономического характера: 

 — активизация деятельности государства по стабилизации и улучшению 

социально-экономической обстановки в стране; 

 — развитие социальной инфраструктуры; 

 — создание действенной системы социальной защиты граждан; 

 — расширение сети доступных по оплате досуговых учреждений для не-

совершеннолетних. 

2. Идеологические меры:  

— активная пропаганда идей патриотизма и толерантного отношения к 

разным религиям; 

— стремление общества и государства к общему возрождению духовности 

населения страны. 

3. Меры политического характера: 

— регулирование политических процессов в стране; 

— принятие мер к оптимальной политической социализации граждан; 

— стимулирование создания и развития общественных молодежных объе-

динений позитивной направленности; 

— урегулирование миграционной политики государства. 

4. Культурно-воспитательные меры: 

— осознание обществом и государством семьи как основы формирования 

социального сознания, как основы толерантности; 

— расширение социокультурной деятельности; 

— индивидуализация учебно-воспитательной работы. 

5. Меры правового характера: 

— использование прогностических оценок экстремизма при принятии гра-

жданско-правового законодательства. 

6. Меры по обеспечению информационной безопасности: 

— принятие мер, направленных на ограничение негативного воздействия 

средств массовых коммуникаций; 

— позитивное воздействие средств массовых коммуникаций на жизненные 

ценности, идеалы. 
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Ключевые слова: общее (общесоциальное) предупреждение преступно-

сти; общее (общесоциальное) предупреждение молодежного экстремизма; ле-

ворадикальные молодежные организации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите основания применения мер общей (общесоциальной) профилактики. 

2. Перечислите субъекты общей (общесоциальной) профилактики преступности. 

3. Какие неформальные группы действуют на территории Республики Татарстан? 

 

 

§2. Специальное предупреждение экстремизма в молодежной среде 

 

 Как отмечалось в литературе, «теория предупреждения преступности есть 

такой раздел криминологии, в котором синтезируется и используется вся сово-

купность собранной этой наукой информации»
1
. Соответственно, практическая 

предупредительная деятельность базируется на предварительном анализе пре-

ступности в конкретных пространственно-временных границах, выявлении ее 

причин, условий, криминологическом прогнозировании и т.д. Только тогда эта 

деятельность бывает результативной. 

Предупредительная деятельность носит системный характер. Она имеет 

специфические объекты, субъекты, средства предупредительного воздействия. 

В ней выделяются общее, специальное предупреждение преступности, индиви-

дуальное предупреждение преступлений
2
. 

А.И. Долгова понимает специальное предупреждение преступности как 

систему воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, 

касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, ха-

рактеризующихся повышенной вероятностью совершения преступлений. По-

вышенное внимание уделяется тем, которые могут быть особо привлекатель-

ными для преступников, либо тем, в которых сосредоточиваются, формируются 

и действуют преступники
3
. 

Специальная профилактика преступности, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, а 

также криминологическая и востребованные ею меры правового воздействия 

включают меры, направленные именно на выделение, устранение, ослабление, 

                                                 
1
 Теоретические основы предупреждения преступности. — М., 1977. — С. 68. 

2
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. — М., 2007. — С. 438. 

3
 Там же. — С. 448, 449. 
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нейтрализацию криминогенных факторов, на исправление лиц, могущих со-

вершить или повторно совершающих преступления
1
. Подобное понимание дан-

ного явления дает нам возможность понять всю сущность исследуемого нами 

процесса, в нем ярко подчеркнута роль перевоспитания лиц, совершивших пре-

ступные деяния, и лиц, имеющих склонность к преступному поведению.  

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет 

целенаправленный на недопущение преступлений характер. Специальная пред-

назначенность для выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) 

причин, условий, иных детерминант преступности — его профилирующий при-

знак, главная особенность. Наряду с этим специально-криминологическое пре-

дупреждение включает: предотвращение замышляемых и подготавливаемых, 

пресечение начатых преступлений
2
. 

Специальные криминологические меры предупреждения преступности 

осуществляются государственными органами, общественными организациями 

(объединениями). В них в силу закона или по своей инициативе участвуют ча-

стные предприятия, учреждения, организации и граждане. Именно специальная 

предназначенность и целенаправленность на борьбу с преступностью отличает 

эти меры от общесоциальной профилактики
3
. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от 

экстремистских проявлений осуществляется различными мерами, в том числе и 

уголовно-правовыми. При этом уголовно-правовая охрана выражается в осуще-

ствлении государственной уголовной политики Российской Федерации, на-

правленной на обеспечение безопасности личности, общества и государства от 

различных угроз, включая и угрозы экстремистской направленности.  

Важную роль в обеспечении безопасности личности, общества и государ-

ства в борьбе с экстремистскими проявлениями играет формирование уголов-

ной политики Российской Федерации по противодействию экстремизму в сфере 

обеспечения национальной безопасности государства
4
.  

Мы полагаем, что уголовная политика Российской Федерации по противо-

действию экстремизму в современных условиях, когда существует угроза на-

циональной безопасности личности, обществу и государству, должна формиро-

ваться непременно с участием не только юристов-практиков и юристов-ученых, 

                                                 
1
 Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. — М., 2005. — С. 193, 194.  

2
 Названные виды (точнее, подвиды) предупредительной деятельности рассматриваются только в связи с дру-

гими элементами предупреждения преступности. 
3
  Криминология. — М., 1994. — С. 160, 161. 

4
 Фридинский С.Н. Уголовная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму в сфере 

обеспечения национальной безопасности государства // Закон и право. — 2008. — № 6. — С. 7. 
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но и органов законодательной власти и общества в целом. Только комплексный 

подход к разработке критериев противодействия экстремизму может обеспе-

чить реализацию мер, направленных на борьбу с данным явлением, а также оп-

ределить основные направления формирования уголовной политики Россий-

ской Федерации по противодействию экстремизму. 

Крайняя опасность дальнейшего распространения в России молодежного 

экстремизма обуславливает необходимость целенаправленной борьбы с ним. 

Противодействие экстремизму в молодежной деятельности в Российской 

Федерации осуществляется по следующим основным направлениям: 

— принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устра-

нение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской дея-

тельности; 

— выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц
1
.  

В целях противодействия экстремистской деятельности в молодежной сре-

де федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пре-

делах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилакти-

ческие, воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреж-

дение экстремистской деятельности молодежи. 

Наличие социально-экономических условий распространения в молодеж-

ной среде этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма 

и экстремизма предопределяет необходимость совершенствования законода-

тельства, принятия действенных мер по их профилактике и пресечению. 

Главное решение этих проблем — государственная молодежная политика, 

основанная на социально-экономической и моральной поддержке молодежи го-

сударством и обществом. Ее цель — обеспечить доступность качественного об-

разования, создать условия для воспитания, сохранения здоровья и трудоуст-

ройства подрастающего поколения, формирования у него гражданской ответст-

венности и патриотизма.  

Министерством внутренних дел Российской Федерации на постоянной ос-

нове осуществляется мониторинг оперативной обстановки в молодежной среде, 

                                                 
1
 Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов гражданского общества Россий-

ской Федерации по предотвращению проявлений политического и религиозного экстремизма в деятельности 

молодѐжных организаций // Аналитический вестник. — 2009. — № 9 (376). — С. 55. 
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в том числе среди учащихся учреждений начального и среднего профессио-

нального образования и студентов вузов. 

Проведенный анализ свидетельствует, что, несмотря на снижение на про-

тяжении последних трех лет числа несовершеннолетних учащихся и студентов, 

ставших участниками преступлений (с 8,2 тыс. в 2006 г. до 6,6 тыс. в 2008 г.), 

их доля в общем числе подростков, совершивших преступления, за названный 

период возросла с 55,7% до 61,2%. 

За 7 месяцев 2009 года в совершении преступлений приняли участие около 

48 тысяч лиц данной категории, из которых почти 33 тысячи — это несовер-

шеннолетние (доля несовершеннолетних от общего числа учащихся и студен-

тов составляет 69,2%).  

По данным ГИАЦ МВД России, за последние двадцать лет число учащихся 

и студентов, совершивших преступления, увеличилось в 2,7%. 

Причинами этого явления стали серьезные издержки в воспитании, суще-

ственные проблемы в духовно-нравственной сфере. 

Во многих регионах Российской Федерации наметилась тенденция исполь-

зования различными оппозиционными силами молодежных право- и леворади-

кальных экстремистских организаций, спортивных, в т.ч. на финансовой осно-

ве. Для увеличения численности своих сторонников лидеры и активисты ради-

кальных политизированных структур также ведут вербовочную работу в выс-

ших учебных заведениях. 

Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими субъ-

ектами системы профилактики правонарушений принимаются меры, направ-

ленные на предупреждение антиобщественных проявлений в молодежной сре-

де, в том числе среди студентов вузов, что позволяет в большинстве случаев 

оперативно реагировать на поступающую информацию о возможных противо-

правных действиях.  

Предложения по предупреждению молодежного экстремизма:
1
  

1. Предупредительная деятельность органов власти и общественных орга-

низаций в отношении молодежного экстремизма должна быть сориентирована 

по трем основным направлениям: 

— нейтрализация криминогенных факторов с помощью так называемых 

мер социально-экономического характера; 

— замещение экстремизма патриотическим воспитанием; 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 



  

81 

— нейтрализация лидирующей роли того или иного члена преступной 

группы.  

2. Расизм и экстремизм не могут быть остановлены только с помощью 

строгих ограничительных мер, принимаемых государственной властью. Неуго-

ловно-правовые меры воздействия (организационные, административные, гра-

жданско-правовые и иные) являются более выгодными для общества, чем уго-

ловно-правовые. Поэтому для того, чтобы смоделировать наиболее эффектив-

ный и согласованный между различными подсистемами подход, направленный 

на противодействие молодежному экстремизму, нужна долговременная научно 

обоснованная программа, способная выработать и реализовать соответствую-

щую задачу. Такая программа деятельности специально уполномоченных орга-

нов власти должна основываться на объемном всестороннем видении существа 

указанной проблемы. Концепция развития государственной системы социаль-

ной профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде должна пред-

ставлять собой комплекс идей, взглядов и положений об основных принципах, це-

лях и задачах этой системы, а также содержании, направлениях и формах такой 

деятельности. Концепция должна основываться на действующем законодательст-

ве Российской Федерации и международных соглашениях о правах человека.  

Программа должна включать в себя четыре основных уровня: докрими-

нальный, предкриминальный, криминальный, посткриминальный. Управление 

исполнением данной программы, координация ее профилактических мероприя-

тий может эффективно осуществляться межведомственной Комиссией по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации, образованной 

Указом Президента № 1338 от 6 сентября 1993 г. «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»
1
. 

Объектами докриминального уровня воздействия должны быть
2
:  

а) подростки, имеющие искажения нравственного и правового сознания, 

запущенность которых может привести к социальной маргинализации;  

б) трудновоспитуемые (по оценке педагогов) дети и подростки;  

в) педагогически несостоятельные семьи;  

г) неформальные подростковые группы и сообщества, не характеризую-

щиеся криминальной ориентацией, но играющие определенную роль в марги-

нализации перечисленного контингента. 

                                                 
1
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 26. — Ст. 3177. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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Ведущими субъектами должны стать учреждения социального воспитания 

(учебно-образовательные заведения, подростковые клубы по интересам, спор-

тивно-туристические комплексы); социально-правовой охраны (инспектора по 

охране детства в системе народного образования, кабинеты социально-

правовой помощи несовершеннолетним); психологической помощи семьям и 

детям (социально-психологические центры, психологические службы, телефо-

ны доверия); социальной адаптации подростков (педагогические реабилитаци-

онные центры, временные приюты, общежития для бездомных несовершенно-

летних). 

Коррекция должна предусматривать комплексное воздействие на различ-

ные качества личности: на формирование адекватного отношения к будущему, 

на установление нормальных отношений со сверстниками и взрослыми, на 

формирование самосознания подростка и сглаживание в поведении акцентуа-

ций характера. Исправление личностных деформаций возможно с помощью 

комплекса мер социального, педагогического, психоневрологического, физиче-

ского оздоровления подростка и также при тесном слиянии, единстве усилий 

врача и педагога
1
.  

Предкриминальный уровень предусматривает криминологические меры 

предупреждения личностных деформаций маргинально ориентированных под-

ростков, не исключая при этом и комплекс педагогических, медицинских, соци-

ально-психологических, правовых и организационных мер. Эти меры могут 

быть классифицированы по трем основным направлениям
2
:  

а) нейтрализация или оздоровление неблагоприятных условий семейного, 

школьного и иного социального воспитания, способных детерминировать анти-

общественное формирование личности;  

б) устранение прямого и косвенного аморального и криминогенного влия-

ния на подростка;  

в) осуществление комплекса воздействий, направленных на переориента-

цию антиобщественно формирующейся личности. 

Основные меры этого уровня носят как воспитательный, так и правовой 

характер. Правовые меры дифференцируются по своей направленности: напри-

мер, меры по охране прав подростков; меры правового воздействия (чаще всего 

гражданско-правового, административно-правового) на несовершеннолетних 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
  См.: Там же. 
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правонарушителей, их воспитателей и лиц, негативно влияющих на нравствен-

ное и физическое здоровье подростков и молодых людей
1
. 

Субъектами профилактической работы на этом уровне выступают службы 

социальных работников администраций районов, городов, а правоохранитель-

ной — система социально-правовых учреждений. Ведущим субъектом соци-

ального патронажа должна стать сеть различных типов учреждений социальной 

адаптации. Именно они смогут своевременно оказать необходимую помощь не-

совершеннолетним, находящимся в так называемых «пограничных состояни-

ях», не допустив формирования у них устойчивой противоправной ориентации. 

Раннюю профилактику, наряду с другими субъектами, осуществляет под-

разделение по профилактике правонарушений несовершеннолетних (далее 

ПППН). Его объектами являются несовершеннолетние, в отношении которых 

органами внутренних дел заводятся учетно-профилактические карточки. Это 

подростки
2
:  

а) совершившие правонарушения, влекущие меры общественного и адми-

нистративного воздействия;  

б) употребляющие спиртные напитки;  

в) систематически самовольно уходящие из специальных учебно-

воспитательных учреждений;  

г) злостно уклоняющиеся от учебы и работы;  

д) увлекающиеся националистической и экстремистской идеологией. 

Целью профилактики данного уровня является изменение негативных 

форм поведения личности на социально одобряемые. Достижение этой цели 

предполагает решение ряда комплексных задач, характеризующихся прогно-

стической направленностью и предусматривающих:  

а) выявление лиц, чье поведение, взгляды, мотивы свидетельствуют о воз-

можности совершения ими преступления;  

б) изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них; 

в) устранение данных источников;  

г) психологические, педагогические, социологические подходы к преду-

преждению деформаций личности у несовершеннолетних
3
. 

Объектами криминального уровня предупреждения деформаций (непо-

средственная профилактика) являются несовершеннолетние, которым присуще 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
  См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 
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преступное поведение, мотивированное экстремистской направленностью в 

связи с криминогенным типом личности и ее микросреды. 

Основными положениями концепции преобразования существующей сис-

темы предупреждения преступлений, совершаемых неформальными молодеж-

ными группами экстремистской направленности, следует считать: сочетание 

государственных начал с участием общественности в организации профилакти-

ческой работы и контроль за ее эффективностью; территориальный принцип 

формирования системы; взаимообусловленность, взаимодействие и системная 

связь процессов воспитания, социально-правовой охраны прав несовершенно-

летних и предупреждения личностных деформаций несовершеннолетних; лич-

ностный подход к проведению профилактической работы; нацеленность на уп-

реждающее (опережающее) воздействие на основе прогнозирования развития 

общей и конкретной ситуации; детерминацию системы предупреждения откло-

нений в поведении несовершеннолетних типологическими особенностями мар-

гинальных подростков, а также характеристиками прямых и косвенных марги-

нализирующих воздействий на них; определение функциональных подструктур 

системы на основе общности конечных целей
1
. 

3. Совершенствование системы ресоциализации несовершеннолетних. 

Юридическая и педагогическая практики свидетельствуют о том, что дейст-

вующая правовая система наказаний, особенно в отношении несовершеннолет-

них с устойчивыми националистическими и экстремистскими взглядами, нуж-

дается в совершенствовании. Представляется, что целесообразна дальнейшая 

модернизация применения санкций в следующих направлениях
2
:  

а) реализация общей линии на повышение их эффективности, расширение 

мер стимулирования общественно полезных действий с учетом повышения 

культуры и сознательности подрастающего поколения;  

б) более полная и последовательная дифференциация и индивидуализация 

ответственности с учетом степени тяжести содеянного, личности виновного, 

причин поступка и возможностей исправления и перевоспитания субъекта, в 

первую очередь без изоляции от общества;  

в) расширение возможностей замены юридических наказаний мерами об-

щественного воздействия;  

г) гуманизация методов исправления и перевоспитания виновных, более 

полное сочетание их с мерами культурного и педагогического воздействия. 

                                                 
1
  См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в 

деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
   См.: Там же. 
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4. Создать во всех регионах Российской Федерации специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной профилак-

тике и реабилитации: реабилитационные центры для несовершеннолетних, ос-

тавшихся без попечения родителей
1
. 

5. Разработать предложения о мерах обеспечения несовершеннолетних ра-

бочими местами путем установления и контроля квот для несовершеннолетних 

в государственных, коммерческих предприятиях и учреждениях. 

6. Создать Всероссийскую комиссию по нравственной и правовой оценке 

зарубежной кино- и видеопродукции, печатных изданий, подготовку предложе-

ний о законодательной регламентации деятельности этой комиссии и установ-

лении ограничений на зарубежные передачи. 

7. Ввести в практику организацию и проведение в молодежной среде про-

ектов кросс-культурного обмена, культурного взаимодействия, когда у групп 

молодых людей возникает возможность не просто абстрактно говорить и дис-

кутировать о так называемых лицах кавказской национальности и других на-

циональных меньшинствах, но и, прежде всего, пообщаться в межнациональ-

ной среде, включиться в нее, обменяться культурными, музыкальными, досуго-

выми идеями, создав площадки культурного взаимодействия, снижающие стра-

хи, фобии, информационный дефицит, способствующие диалогу и взаимопо-

ниманию в межнациональной молодежной среде
2
. 

 8. Учитывая то, что в законодательстве Российской Федерации не закреп-

лены такие понятия, как «экстремист», «экстремистская акция», «международ-

ный экстремизм», отсутствуют нормы, препятствующие созданию под другим 

наименованием партий и объединений, деятельность которых была запрещена в 

связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, нет запрета на про-

ведение публичных мероприятий, финансируемых организациями экстремист-

ской или террористической направленности, внести соответствующие измене-

ния в ряд базовых законов, в том числе в Федеральный закон «О противодейст-

вии экстремистской деятельности»
3
 и в Федеральный закон «О собраниях, ми-

тингах, шествиях и пикетированиях»
4
.  

                                                 
1 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
  См.: Там же. 

3
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 

2002 № 114  (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 №148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-

ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ). 
4
 См.: О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях: Федеральный закон Российской Федерации от 19 

июня 2004 № 54-ФЗ  (в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 08.12.2010 № 344-ФЗ). 



  

86 

 9. Разработать механизм противодействия незарегистрированным (не-

формальным) молодежным объединениям. На сегодняшний день имеется ряд 

пробелов в определении статуса этих организаций, что не позволяет признать 

их экстремистскими и пресечь их противоправную деятельность. Так, в статье 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности»
1
 указывается, что экстремистская организация может быть при-

знана таковой только по решению суда, а для того, чтобы суд признал органи-

зацию экстремистской, необходимо, чтобы она была зарегистрирована. Как уже 

ранее отмечалось, практически все организации экстремистской направленно-

сти не зарегистрированы. 

10. Учитывая то, что, несмотря на высокую общественную опасность экс-

тремистских проявлений, в Уголовном кодексе Российской Федерации эти пре-

ступления отнесены к категории средней тяжести, что данное обстоятельство в 

значительной мере ограничивает возможность проведения полного комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий, необходимого для получения доказа-

тельств причастности отдельных граждан к экстремистской деятельности, а 

также в целях усиления профилактической функции законодательства рассмот-

реть вопрос о повышении верхнего предела уголовной ответственности за со-

вершение преступлений, предусмотренных ст. 280 «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 «Возбуждение ненавис-

ти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ст. 282-1 «Ор-

ганизация экстремистского сообщества», ст. 282-2 «Организация деятельности 

экстремистской организации» Уголовного кодекса Российской Федерации.  

11.  Учитывая международный резонанс совершаемых преступлений, 

необходимо: во-первых, снизить возраст уголовной ответственности за участие 

(членство) в экстремистском сообществе (в деятельности экстремистской орга-

низации) с 16 до 14 лет; во-вторых, крайне желателен в создавшейся ситуации 

перенос преступлений, предусмотренных ст.ст. 282, 282
1
 и 282

2
 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, в главу 34 «Преступления против мира и безо-

пасности человечества»
2
. Именно таким образом поступил, например, белорус-

ский законодатель, включив, в частности, ст. 130 «Разжигание расовой, нацио-

нальной или религиозной вражды или розни» в главу Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь с тем же названием, что и глава 34 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (применение насилия или угрозы по отношению к группе 

лиц или отдельному лицу в связи с его принадлежностью к национальной, эт-

                                                 
1
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации … 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. 
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нической, расовой, религиозной группе относит к преступлениям против мира, 

человечности и военным преступлениям также и Уголовный кодекс Республи-

ки Польша — ст. 119)
1
. 

12. Выйти с предложением о внесении дополнений в ч. 2 ст. 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, дополнив ее ст. 280, ст. 282, ст. 282-1, ст. 282-2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Как показывает правопримени-

тельная практика в России, достаточно часто виновные в преступлениях, пре-

дусмотренных ст. 280, ст. 282, ст. 282-1 и ст. 282-2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, уходят от ответственности по двум основаниям: недостижение 

возраста уголовной ответственности и истечение срока давности уголовного 

преследования
2
.  

13. Принять закон о дополнении в соответствии с положениями Федераль-

ного закона «О противодействии экстремистской деятельности»
3
, ст. 212 «Мас-

совые беспорядки» и ст. 243 «Уничтожение или повреждение памятников исто-

рии и культуры» Уголовного кодекса Российской Федерации
4
 нормами об от-

ветственности за совершение данных преступлений по мотивам идеологиче-

ской, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды. 

 14. Ввести уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность 

за вовлечение в экстремистские организации и сообщества
5
.  

 15. В законодательстве Российской Федерации предусмотреть уголовную 

ответственность лиц за предоставление помещений (жилья) для экстремистской 

деятельности (проведения собраний, лекций; изготовления, размножения лите-

ратуры экстремистского толка; изготовления, размножения, демонстрации ви-

деоматериалов). 

16. Предусмотреть уголовную ответственность за хранение материалов 

экстремистского толка с целью их распространения. 

17. Создать специализированное подразделение в структуре Федерального 

центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России в целях обес-

печения своевременности оценки материалов экстремистского содержания и 

проведения судебных экспертиз по уголовным делам об экстремизме.  

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
  См.: Там же. 

3
  О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации... 

4
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

5
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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18. В целях усиления профилактики экстремизма внести в Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности»
1
 норму об обязатель-

ном опубликовании в официальных периодических изданиях списка организа-

ций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете 

их деятельности. 

 19. Отнести в законодательном порядке компьютерные сети Интернет к 

средствам массовой информации. Согласно ст. 12 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»
2
 запрещается 

использование сетей общего пользования для осуществления экстремистской 

деятельности. Однако Интернет в законодательном порядке к средствам массо-

вой информации не относится. 

20. Ужесточить штрафные санкции административного законодательства 

за участие в проведении несанкционированных митингов. Малозначительность 

административного наказания приводит сегодня только к росту агрессии со 

стороны представителей экстремистских организаций. 

 

Ключевые слова: специальное предупреждение преступности, специаль-

ное предупреждение экстремизма в молодежной среде, борьба с молодежным 

экстремизмом, государственная молодежная политика, система ресоциализации 

несовершеннолетних. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Отличие специального от общего (общесоциального) предупреждения экс-

тремизма в молодежной среде.  

2. Назовите направления противодействия экстремизма в молодежной среде. 

3. Перечислите основные направления предупредительной деятельности 

органов власти и общественных организаций в отношении молодежного экс-

тремизма. 

                                                 
1
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации … 

2
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации. 
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Заключение 

 

Экстремизм возник с момента образования государственности и уходит 

своими корнями в глубь тысячелетий. Однако современный экстремизм в Рос-

сийской Федерации обусловлен политическими, социальными, религиозными, 

организационно-правовыми, экономическими и другими процессами, которые 

протекали на данном географическом пространстве в течение последних лет. 

Он превратился в одну из самых острых проблем, дестабилизирующих жизнь 

общества
1
. 

Исследование сущности, видов, форм проявления экстремизма, в том чис-

ле и молодежного, факторов, которые детерминируют экстремизм и благопри-

ятствуют осуществлению молодежных экстремистских акций, имеет большое 

значение для деятельности органов государственной власти, особенно правоох-

ранительных органов по противодействию данному явлению в современных 

условиях. 

Активизация молодежного экстремизма в настоящее время представляет 

серьезную опасность для российского общества, она должна быть глубоко и 

всесторонне изучена как явление, требующее общественного, социально-

правового, административно-управленческого и социокультурного противодей-

ствия. 

Развитие молодежного экстремизма представляет особую опасность, по-

тому что это связано с недостаточной социальной адаптацией и развитием асо-

циальных установок в групповом сознании молодого поколения, что влияет на 

ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки социального взаимо-

действия, то есть в широком смысле связано с социальной и политической 

культурой российского общества. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организован-

ностью, стихийностью, отсутствием идеологической основы. Действия моло-

дых экстремистов более жестокие, так как в силу своего возраста они не боятся 

смерти, тюрьмы, физических травм, им свойственна психология максимализма 

и подражания.  

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия 

выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам 

поведения. 

                                                 
1
 См.: Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. — М., 

2010. 
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В настоящее время на территории России действует значительное число 

организаций и движений, в той или иной степени использующих в своей дея-

тельности экстремистские методы. На учетах в органах внутренних дел состоят 

302 неформальных молодежных объединения, общей численностью свыше 10 

тыс. человек. Из них около 150 группировок экстремистской направленности, 

члены которых ведут себя очень агрессивно, их действия направляемы и орга-

низованны, а иногда и политизированны, некоторые из них находятся под 

влиянием криминальных сообществ
1
.  

Анализируя информацию, полученную из субъектов Российской Федера-

ции о проявлениях экстремизма в молодежной среде, мы видим следующую 

картину: условно экстремистские молодежные организации можно подразде-

лить на правые, левые и националистические. К ним, в частности, относятся: 

«Национал-большевистская партия» (НБП); Авангард красной молодежи 

(АКМ); Объединенный гражданский фронт (ОГФ); Русское национальное 

единство (РНЕ); Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ); «Народ-

ная Национальная партия» (ННП); скин-группировки (скинхеды): «Шульц-88», 

«Мед Крауд», «Солнцеворот», «Кровь и Честь», «Славянский легион», «Рус-

ский порядок», «Волоты», «Грин-Бумберс»; агрессивно настроенные футболь-

ные болельщики и ряд других общественных объединений и движений.  

Большинство группировок являются филиалами партий и движений, цен-

тры которых находятся в городах Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-

роде и фактически управляются центром.  

Кроме указанных объединений и движений, в некоторых городах появ-

ляются и собственные организации, развивающие в дальнейшем свое поле дея-

тельности, такие, как: «Новая волна» (в Ярославской области), «Идущие без 

Путина», «Совесть», «Движение-сопротивление им. П. Алексеева», «Питерская 

лига анархистов» (в г. Санкт-Петербурге), «Союз анархистов Кузбасса» (в Ке-

меровской области) и др
2
. 

Вышеуказанные группировки находятся в тесном общении, совместно 

посещают спортивные мероприятия, а также совместно совершают хулиганские 

действия. 

Большинство молодежных экстремистских группировок носят нефор-

мальный характер. Это связано с тем, что организации не стремятся получить 

статус юридического лица и, таким образом, в отношении них сложно приме-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного экстремизма в дея-

тельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
 См.:Там же. 
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нить действующее законодательство органам государственной власти, в том 

числе и правоохранительным органам. 

Установленные участники радикальных молодежных организаций в ос-

новной массе имеют неполное среднее либо среднеспециальное образование, из 

неблагополучных, с малым достатком, низким интеллектуальным и культур-

ным уровнем семей. Сложности в трудоустройстве после окончания средней 

школы, увеличение количества платных учебных заведений привели к тому, 

что часть молодежи оказалась вне сферы труда и обучения. Предлагаемый под-

росткам выбор рабочих мест незначителен, условия труда и его оплата находят-

ся на низком уровне и не являются престижными. 

Деятельность членов экстремистских организаций, а особенно скинхедов, 

носит ярко выраженный уголовный характер: вымогательства, грабежи, причи-

нение вреда здоровью, убийства и т.п. 

В последнее время произошла активизация правоохранительных органов 

по противодействию экстремизму и борьбе с экстремистскими материалами в 

средствах массовой информации. Большая часть уголовных дел возбуждена по 

ст.ст. 280, 282 и 282¹ Уголовного кодекса Российской Федерации
1
, а также по 

общеуголовным статьям на почве национальной, расовой и религиозной нена-

висти. 

Итак, молодежное экстремистское движение как тип девиации представ-

ляет собой многогранный феномен, имеющий тенденцию к саморазвитию и 

обусловленный наличием целого ряда факторов, тесно взаимодействующих 

между собой. В то же время позитивное воздействие на какой-либо из этих 

факторов или их совокупность способны в определенной мере препятствовать 

распространению экстремистских настроений и снижать воздействие экстреми-

стской идеологии на этнонациональный менталитет и социокультурную дея-

тельность.  

 
 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
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