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Введение 

 

Экстремизм стал широко обсуждаемым явлением, но при этом, к 

сожалению, более обсуждаемым, чем в научном плане изучаемым. В 

то же время он — сложный социальный феномен, системно связан-

ный с различными сторонами жизни общества и подлежащий иссле-

дованию специалистами в области различных наук, в том числе на 

междисциплинарном уровне
1
.  

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

но-практическая конференция «Экстремизм, его причины и пробле-

мы борьбы с ним», организованная Академией Генеральной прокура-

туры Российской Федерации совместно с Управлением по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональ-

ных отношениях и противодействии экстремизму Генеральной про-

куратуры Российской Федерации и Российской криминологической 

ассоциацией. В конференции приняли участие научные и практиче-

ские работники, преимущественно юристы, занимающиеся пробле-

мами экстремизма и борьбы с ним, из более чем 50 субъектов феде-

рации
2
. 

Начало ХХI века наглядно продемонстрировало обществу, что 

его ожидания конструктивного решения проблем, связанных со сни-

жением роста преступности в целом и преодолением проблем, свя-

занных с ее предупреждением, не оправдываются ни на одном из 

уровней, а изменения, происходящие в обществе, носят все более де-

структивный 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 куль-

тура которой на протяжении многих веков неизменно характеризова-

лась самой высокой в мире степенью межэтнических конфликтов и 

грубого политического насилия. Как известно, западноевропейская 
                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долго-

вой. - М., 2010.-С. 7. 
2
  См.: Там же. 
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политическая культура породила и привнесла в другие цивилизации 

такие явления, как мировые войны, революционный террор, челове-

коненавистнические формы националистических идеологий (фашизм 

и нацизм), а также и практику колониализма, геноцида и массовых 

нарушений прав человека и этнических меньшинств
1
.  

Реализация гражданами конституционных политических прав и 

свобод в современном российском обществе сопровождается активи-

зацией деятельности профашистских, пронацистских, ультранацио-

налистических и других экстремистски настроенных организаций. 

Экстремизм становится специфичной формой группового сознания, 

образуя при этом прямую угрозу демократическому строю, его мно-

гонациональной и поликонфессиональной организации
2
. Проблема 

распространения экстремизма в Российской Федерации стала одним 

из ключевых факторов, угрожающих государственной целостности, 

ведущих к росту нестабильности в обществе. 

На сегодняшний день распространение молодежного экстремиз-

ма в России стало одной из острейших проблем. Анализ данной про-

блемы показывает, что экстремизм в России «молодеет», наиболее 

часто совершают преступления молодые люди в возрасте 15—25 лет. 

Увеличивается количество преступлений, поднимается уровень наси-

лия, его проявления становятся более жестокими и профессиональ-

ными. Особое место в этом ряду занимает экстремистское поведение 

молодежи, связанное с совершением действий насильственного ха-

рактера по национальным, религиозным и политическим мотивам. 

Глубокую обеспокоенность вызывает растущее влияние в обществе 

экстремистских молодежных группировок и леворадикальных орга-

низаций. Существующие молодежные группировки стали более аг-

рессивны, организованны, политизированы, а некоторые из них нахо-

дятся под влиянием преступных сообществ.  

                                                 
1
 Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. — М., 2005.  С. 30. 

2
 Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодѐжной пре-

ступности экстремистской направленности в Российской Федерации: автореф. дис. … канд 

юрид. наук. — М., 2007. —25 с.  
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Развитие молодежного экстремизма представляет особую опас-

ность, потому что молодежный радикализм и молодежный экстре-

мизм, включающий и криминальные формы поведенческой активно-

сти, являющийся результатом протестных настроений, реакцией на 

хроническую молодежную бедность, ослабление механизмов легаль-

ной социализации молодежи, становится инструментом 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 группировок привела к серии преступлений на нацио-

нальной почве, в числе которых можно назвать убийства, причинение 

умышленного вреда здоровью, иные преступления в отношении ино-

странных граждан, лиц без гражданства, национальных меньшинств. 

Изучение проблем преступности молодежных группировок экстреми-

стской направленности, равно как и преступности общей, требует 

учета конкретной ситуации — социально-экономической и политиче-

ской, на фоне которой формируются и развиваются криминогенные 

процессы. Анализ сложившейся обстановки позволяет констатиро-

вать, что в настоящее время социально-экономический и политиче-

ский фон зачастую оказывает крайне негативное воздействие на мо-

лодежную среду. Неопределенная тенденция к ухудшению экономи-

ческих условий жизни основной массы населения страны приводит к 

росту психоэмоциональных перегрузок и усилению кризиса в меж-

личностных отношениях
1
. 

Снижение уровня благосостояния граждан Российской Федера-

ции в сочетании с ослаблением социального контроля над поведени-

ем молодежи, заметное ослабление влияния общества и государства 

на формирование личности, утрата роли общественных и семейных 

институтов в воспитательной работе ведут к неуклонному росту пре-
                                                 
1
 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолет-

них экстремистской направленности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новго-

род, 2008. — 24 с.  
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ступности экстремистского характера. Так, количество зарегистриро-

ванных преступлений экстремистской направленности в 2003 — 2007 

годах возросло более чем в 2 раза, 80% участников экстремистских 

организаций составляют лица в возрасте до 30 лет. 

Отмеченные выше обстоятельства вызывают особую озабочен-

ность Президента Российской Федерации, неоднократно обращавшего 

внимание в своих посланиях Федеральному Собранию и в выступлени-

ях на коллегиях МВД России на то, что на фоне активно идущего пере-

устройства мира появилось множество новых проблем, с которыми ре-

ально 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 суще-

ственной подпиткой для террористов, источником их вооружений и по-

лем для практического применения сил остаются локальные конфлик-

ты, зачастую на этнической почве, к которым нередко добавляется 

межконфессиональное противостояние, которое искусственно нагнета-

ется и навязывается миру экстремистами самых разных мастей
1
.  

Руководством Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации также неоднократно отмечалось, что особое беспокойство вы-

зывает быстро растущая экстремистская преступность, замешанная 

на национальной нетерпимости. Не получил своевременного и адек-

ватного отпора рост протестной активности молодежных радикаль-

ных организаций, через которые предпринимаются попытки распро-

странения идеологии фашизма и национализма в среде социально не-

защищенных подростков. 

Несмотря на предпринимаемые обществом и государством меры 

по противодействию экстремизму, данная проблема требует деталь-

ной научной разработки, результаты которой могут быть положены в 

основу совершенствования антиэкстремистского законодательства и 

правоприменительной деятельности. 

                                                 
1
 Маркова Ю.В. Указ.раб. 
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Задача настоящего учебного пособия состоит в том, чтобы под-

робно изучить сущность молодежных группировок экстремистской 

направленности, причины противоправной деятельности рассматри-

ваемых группировок, дать криминологический анализ лиц — членов 

молодежных группировок, причастных к экстремистскому движению, 

а также выявить особенности предупреждения противоправной дея-

тельности молодежных группировок экстремистской направленности. 

Предмет нашего рассмотрения ограничен одной областью — реа-

гирование государства на экстремизм в молодежной среде. 
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Глава 1.  

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

К сожалению, несмотря на предпринимаемые правоохранитель-

ными органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет серь-

езную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей 

стране
1
. В последние три года в Российской Федерации происходит 

неуклонный рост преступлений экстремистской направленности. В 

связи с этим Президент Российской Федерации в Послании Феде-

ральному Собранию призвал усилить ответственность за проявления 

экстремизма. 

Как отметил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на 

расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Рос-

сии 6 февраля 2009 года, экстремизм представляет собой исключи-

тельно большую опасность, особенно в условиях кризиса. Глава го-

сударства признал, что проявления экстремизма вызывают в послед-

нее время огромную тревогу. В 2010 году даже на фоне общего сни-

жения преступности количество таких деяний возросло практически 

на треть. В органах внутренних дел создаются специализированные 

подразделения по противодействию экстремизму, это позволит пе-

рейти на более результативный уровень работы
2
. 

Экономические трудности, а также кризис прежних ценностей и 

норм создают благоприятную почву для распространения экстремиз-

ма в молодежной среде. Особую тревогу вызывает ситуация в нацио-

нальных республиках, где социально-экономические проблемы моло-

дежи тесно переплетаются с кризисом идентичности, который нахо-

                                                 
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 Российской Федерации по предотвращению проявлений политического и религи-

озного экстремизма в деятельности молодѐжных организаций // Аналитический вестник. — 

2009. — № 9 (376). — С. 42. 
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дит свое отражение в распространении радикальных политических и 

религиозных взглядов. 

Проявление религиозного и других видов экстремизма в моло-

дежной среде на современном этапе, приобретая очень большие мас-

штабы, имеющие опасные последствия для будущего страны, пре-

вращается в одну из угроз национальной безопасности России. Эта 

проблема все чаще становится главной темой на заседаниях органов 

государственной власти различного уровня. 

Анализ статистики свидетельствует о существенном росте пре-

ступлений экстремистской направленности. Так, в 2005 году на тер-

ритории Российской Федерации были зарегистрированы 144 престу-

пления экстремистской направленности, что на 16,9% больше, чем в 

2004 году. В 2006 году только за 10 месяцев зарегистрировано 211 

преступлений, из них раскрыто 115
1
. 

Однако официальная статистика не отражает реального положе-

ния дел в этой сфере. В последнее время наметившаяся в России тен-

денция экстремизации массового сознания молодежи привела к росту 

количества неонацистских и националистических молодежных дви-

жений. 

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 орга-

низаций, которые объединяют около 10 тыс. человек. Членами экс-

тремистских группировок становятся, как правило, молодые люди в 

возрасте 15 — 25 лет. Большинство из них учатся в вузах и средних 

специальных профессиональных учреждениях. Отдельными оппози-

ционными общественными объединениями предпринимаются шаги 

по созданию молодежных военизированных формирований, незакон-

ному приобретению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Оп-

ределенную лепту в это, в том числе и финансовую, привносят раз-

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

ступность и проблемы борьбы с ней. — М., 2007. — С. 211. 
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личные неправительственные организации, активно ведущие поиск 

адептов для реализации своих целей через молодежь. Наблюдается 

процесс втягивания в экстремистскую деятельность неформальных 

молодежных объединений и организаций (футбольных фанатов, бай-

керов и др.), деятельность которых ранее не носила экстремистский 

характер. Одновременно отмечается рост числа противоправных ак-

ций, совершаемых членами неформальных молодежных группировок 

националистического толка и радикальной политической направлен-

ности, а также расширение масштабов антиобщественных выступле-

ний молодежных объединений. 

Особую тревогу вызывают преступления насильственного харак-

тера со стороны молодежи и подростков в отношении иностранных 

граждан на почве национальной, расовой и религиозной вражды
1
.  

Правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений, 

совершенных экстремистами, особенно в Москве, Санкт-Петербурге 

и Уральском федеральном округе.  

За первый квартал 2009 года в России зафиксировано 160 экс-

тремистских преступлений, что на 44% больше, чем за аналогичный 

период 2008 года. 

По данным МВД России на 2007 год, в стране около 98 тыс. под-

ростков являлись членами группировок антиобщественного, экстре-

мистского и иного характера. 

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

ловно-правовом и криминологическом аспектах, как правило, оказы-

ваются те негативные социальные явления, которые своим существо-

ванием и постепенным приобретением характера относительной мас-

совости ставят под реальную угрозу безопасность человека, общества 

и государства, ущемляют их права и законные интересы, дестабили-

зируют функционирование целого ряда общественных институтов. 

Такими феноменами в свое время стали организованная преступ-

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

                                                 
1
 Демидов Ю.Н. Указ.раб. С. 211, 212. 
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исследование сущности и возможных социально-правовых мер про-

тиводействия которым продолжается и по сей день. 

Вполне обоснованно можно сказать, что на данном этапе разви-

тия общества экстремизм, как одно из самых опасных и труднопро-

гнозируемых проявлений преступной деятельности, проникает в 

большинство сфер жизнедеятельности социума, превратившись в 

фактор, серьезно дестабилизирующий социально-экономическую и 

политическую обстановку как в мировом сообществе в целом, так и в 

России в частности
1
.  

Термин «экстремизм» происходит от латинского слова extremus 

— крайний. В справочной литературе под экстремизмом традицион-

но принято понимать «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 экстре-

мизма, не выработана четкая позиция по проблеме его понимания, 

отсутствует единство в формулировании самого термина, не раскры-

ты его сущностные характеристики. Объяснение этому видится в том, 

что экстремизм отличается особой сложностью, в связи с чем ученые 

в трактовке его правовой и социальной природы используют различ-

ные методологические подходы. Основная задача исследователя за-

ключается в точном определении сущности и установлении отличи-

тельных признаков экстремизма, его субъективной составляющей. 

Для этого необходима всесторонняя теоретическая разработка, кри-

тическое рассмотрение основных подходов в определении самого по-

нятия «экстремизм», существующего в науке с целью установления 

его общесоциального значения
3
.  

                                                 
1
Маркова Ю.В. Указ.раб. — С. 14.  

2
 Словарь иностранных слов. — М., 1955. — С. 802; Словарь русского языка. — М., 1961. — 

Т. IV. — С. 754. 
3
 Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / под. ред. А.И. Долго-

вой.- М., 2010.- С. 12. 
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В филологии экстремизм трактуется как приверженность к край-

ним взглядам и мерам
1
. Экстремизм не просто неприязнь, а крайняя 

степень пренебрежения
2
. 

В философии под сущностью экстремистской деятельности по-

нимают «антиобщественные взгляды и поступки», «характеристики 

противоправных деяний»
3
; противоположность позитивным социо-

культурным ценностям
4
; деструктивно-деятельностный характер че-

ловеческой сущности, представляющий специфическую форму отчу-

ждения, ориентированную на уничтожение регулярной идентично-

сти
5
. 

В социологии экстремизм — это деструктивная тенденция, яв-

ляющаяся препятствием для модернизации российского общества
6
; 

приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в соот-

ветствующем социальном поведении, во всех сферах человеческой 

активности: в межличностном общении, во взаимоотношениях полов, 

в отношении к природе, в политике и т.д.
7
; не просто пренебрежение 

к общественным нормам, правилам, законам, а крайняя степень пре-

небрежения
8
. 

В политологии экстремизм рассматривается как дестабилизи-

рующий фактор, направленный на разрушение существующей поли-

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. — М., 1997. 

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

707; Большая Российская энциклопедия. — СПб., 1997. — С. 1395. 
2
 Молодѐжный экстремизм / под. ред. А.А. Козлова. — СПб., 1996. — С. 11. 

3
 Аристов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути 

преодоления: дис. … канд. филос. наук. — Киев, 1984. — С. 9, 46.  
4
 Афанасьев Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодѐжной 

среде (социально-философский анализ): дис. …канд. филос. наук. — М., 2007. — С. 14.  
5
 Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление (философский анализ): автореф. 

дис. … канд. филос. наук. — Саратов, 2007. — С. 7. 
6
 Русаков О.А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе 

(на примере Северо-Кавказского региона): дис. … канд. соц. наук. — М., 2004. — С. 4, 9.  
7
 Социологическая энциклопедия: в 2 т. — М., 2003. — Т. 2. — С. 799. 

8
 Молодѐжный экстремизм / под. ред. А.А. Козлова. — СПб., 1996. — С. 11. 
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тической системы
1
; негативный атрибут процесса человеческой жиз-

недеятельности
2
; заряд агрессии, ненависти и злобы

3
. 

В юридических источниках экстремизм трактуется как аномаль-

ное (социально-негативное)
4
, наиболее разрушительное

5
, имеющее 

антиобщественную ориентацию
6
 явление, направленное на порож-

дение негативных проявлений у членов мирового сообщества, раз-

личных сомнений в возможности поддержания стабильности в мире 

на принципе демократии, уважении прав и свобод человека и гражда-

нина
7
, противоправная деятельность, деятельность, запрещенная за-

коном как экстремистская, и лицо, ее осуществляющее, нарушает 

правовой запрет
8
; форма крайнего, радикального отрицания сущест-

вующих социальных норм, агрессивное социальное явление
9
. 

В доктринальных и других источниках также не сформирована 

единая позиция по определению понятия «экстремизм»: в частности, 

под экстремизмом понимают противоправную деятельность, осуще-

ствление которой причиняет или может причинить существенный 

вред основам конституционного строя или конституционным осно-

                                                 
1
 Воронов М.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического экстре-

мизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации: дис. … канд. полит. 

наук. — М., 2003. — С. 15.  
2
 Ковалѐв В.С. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в современной 

России: дис. … канд. полит. наук. — М., 2003. — С. 73.  
3
 Гречкина Е.М. Молодѐжный политический экстремизм в условиях трансформирующейся 

российской действительности: дис. … канд. полит. наук. — Ставрополь, 2006. — С. 11. 
4
 Степанов М.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным 

с политическим и религиозным экстремизмом: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 8. 

5
 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: кри-

минологический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 

34. 
6
 Башкиров Н.В. Меры административно-правового противодействия политическому экс-

тремизму: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 37. 
7
 Жуков О.С. Правовые меры противодействия информационному экстремизму: дис. … канд. 

юрид. — Воронеж, 2006. — С. 16; Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовые 

и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. — Ростов-на-Дону, 2003. — С. 27. 
8
 Хлебушкин А.Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пе-

нализации: дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2007. — С. 9; Он.же Экстремизм: уголовно-

правовой и уголовно-политический анализ: монография. — Саратов, 2007. — С. 15. 
9
 Аршба О.И. Современный правовой экстремизм в Европе // Вестник Московского универ-

ситета.-2002. – № 4. — С. 3. 
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вам межличностных отношений
1
; «действия и идеи, очевидно и ре-

шительно нарушающие нормы повседневной жизни, обоснованные 

линии поведения, демонстративно конфликтующие с обычными 

практиками людей»
2
, «специфический жизненный стиль некоторых 

групп, чьи значения и ценности вступают в резкое, осознанное про-

тиворечие с общественными взглядами, моралью окружающих»
3
; 

отрицание норм и правил, принятых в обществе
4
; форму радикально-

го отрицания существующих общественных норм и правил в госу-

дарстве со стороны отдельных лиц или групп
5
; агрессивное поведе-

ние (настрой) личности, наиболее существенными проявлениями ко-

торого служат нетерпимость к мнениям оппонента, ориентированно-

го на общепринятые в обществе нормы; склонность к крайним (сило-

вым) вариантам решения проблемы; непринятие консенсуса как цен-

ного, делового инструмента в каждодневной деятельности
6
; привер-

женность к крайним мерам в целях достижения какой-либо цели, во-

площение в жизнь определенной идеи. В криминологическом отно-

шении экстремизм представляется возможным определить как кри-

миногенно-криминальное явление
7
; приверженность к крайним 

взглядам и мерам, отрицание существующих общественных норм и 

правил поведения в государстве со стороны отдельных лиц или объе-

динений (групп)
8
. 

                                                 
1
 Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ: моно-

графия. — Саратов, 2007. — С. 27. 
2
 Красиков В.И. Экстремизм: междисциплинарное философское исследование причин, форм 

экстремистского сознания. — М., 2006. С. — 53. 
3
 См.: Там же. 

4
 Степанов М.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным 

с политическим и религиозным экстремизмом. Противодействие экстремистской дея-

тельности: основные направления, криминологические проблемы, правовые основы. — 

Курск, 2004. — С. 6. 
5
 Тишков В.А. Стратегия противодействия экстремизму // Независимая газета. — 1999. — 18 

марта; Путилин Б.Г. Террористический интернационал. — М., 2005. — С. 58. 
6
 Устинов В.В. Обвиняется терроризм. — М., 2002. — С. 16. 

7
 Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. — Нижний Новгород, 2004. — С. 238. 

8
 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: 
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В.А. Бурковская выделяет следующие признаки экстремизма как 

состояния сознания: 

1) гиперболизация в сознании той или иной идеи; 

2) придание свойств целого части социального явления; 

3) нигилизм (обесценивание и нивелирование иных проблем, то-

чек зрения, норм поведения); 

4) фанатизм
1
. 

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

оценочные понятия, которые рассматриваются в литературе и прак-

тике многозначно (нигилизм, фанатизм, гиперболизация) и противо-

речиво, в связи с чем не могут прояснить проблему экстремизма
2
. 

А.А. Крылов природу экстремистских проявлений формулирует 

в широком и узком смысле. В широком (социально-философском) от-

ношении под экстремизмом он понимает всякое выражение полярных 

позиций и взглядов, характерных для определенного социального про-

странства. В узком (политико-прагматическом и правовом) смысле экс-

тремизм представляет собой активное противостояние установившимся 

социальным нормам и практике (прежде всего политике, праву, идеоло-

гии), которое выражено преимущественно через физическое насилие, 

причинение ущерба жизни и здоровью граждан или их имуществу
3
. 

С.Н. Фридинский полагает, что экстремизм — это деятельность 

общественных, политических и религиозных объединений либо иных 

организаций, средств массовой информации, физических лиц по пла-

нированию, организации, подготовке, финансированию либо иному 

содействию ее осуществлению, в том числе путем представления фи-

нансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и мате-

                                                                                                                                                                  

материалы Международной научно-практической конференции (26 – 27 августа 2005 г.). — 

М., 2006. — С. 6. 
1
  Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. — М., 

2005. — С. 11. 
2
 Долгова А.И. Понятие экстремизма. Экстремизм: понятие, система противодействия и про-

курорский надзор: методическое пособие. — М., 2008. — С. 9.  
3
 Крылов А.А. Природа экстремистских проявлений в России. Международный терроризм: 

причины, формы и пробелы противодействия: материалы Международной научно-

практической конференции. — Белгород, 2005. — С. 6. 



  

17 

риально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов 

связи, информационных услуг, иных материально-технических 

средств, а также совершение действий, направленных на: установле-

ние идеологии в качестве государственной; возбуждение социальной, 

имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, 

унижение национального достоинства; отрицание абсолютной ценно-

сти прав человека; насильственное изменение основ конституционно-

го строя и нарушение целостности Российской Федерации, на подрыв 

безопасности Российской Федерации, а равно публичные призывы к 

осуществлению указанной деятельности или совершению таких дей-

ствий
1
. 

Зарождаясь в недрах общественного сознания, экстремизм как 

идеологический компонент мировоззрения в своем развитии и суще-

ствовании опирается на политический, экономический, религиозный 

либо иной базис, приобретая либо культурную, либо криминальную 

форму. 

Рост экстремизма вынуждает государство защищаться против 

усиливающегося 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 противо-

правных действий. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской дея-

тельности»
2
 (статья 1) от 25 июня 2002 года № 114-ФЗ террористиче-

ская деятельность трактуется как одно из проявлений экстремистской 

деятельности.  

                                                 
1
 Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и криминологический аспек-

ты): 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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Кроме того, в Федеральном законе «О противодействии экстре-

мистской деятельности» понятия «экстремистская деятельность», 

«экстремизм» рассматриваются как тождественные. 

Правоприменительную деятельность затрудняет также то обстоя-

тельство, что в ст. 1 Федерального закона «О противодействии экс-

тремистской деятельности»
1
 не содержится общего понятия «экстре-

мизм, экстремистская деятельность». Общие отличительные призна-

ки экстремизма, соответственно, не выделяются, но приводится об-

ширный перечень различных деяний: 

«1) экстремистская деятельность (экстремизм): 

 — насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

 — публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-

тельность; 

 — возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни; 

 — пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-

данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-

сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-

сий, общественных и религиозных объединений или иных организа-

ций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

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

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

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-

бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового распростра-

нения; 

— публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государст-

венную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им 

в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, ука-

занных в настоящей статье и являющихся преступлением»
1
. 

Таким образом, в этом перечне деяний имеются связанные как с 

мотивами (социальной, расовой, национальной или религиозной роз-

нями), так и с объективной стороной признаки (использование наси-

лия либо угрозу его применения); указываются как преступления 

против основ конституционного строя, так и иные (например, вос-

препятствование 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 

представляет собой совокупность общественно опасных деяний, ко-

торым можно только противодействовать. Исходя из этого, можно 

утверждать, что экстремизм — это исключительно нечто, запрещен-

ное законом»
2
; «в России появляется новая политическая мода: име-

новать любой эксцесс вне зависимости от его характера экстремиз-

мом»
3
. 

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

Федерации. 
2
 Хлебушкин А.Г. Экстремизм. — Саратов, 2007. — С. 29. 

3
 См.: Соловей В. А был ли экстремизм // Век. — 2002. — № 22 (489). 
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Различие теоретических воззрений, «рабочих» определений ис-

пользуемых терминов приветствуется и допустимо в теории, науч-

ных, политических дискуссиях, но в законотворческой и практиче-

ской правоприменительной деятельности надлежит оперировать 

только четкими, определенными понятиями с тем, чтобы на практике 

можно было вычленять специфические характеристики деяний, уста-

навливать и доказывать их наличие. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, 

его права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение 

и защиту — обязанностью государства (статья 2) и устанавливает, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом только соразмерно конституционно значимым 

целям (статья 55). 

В Российской Федерации признаются идеологическое и полити-

ческое многообразие, многопартийность; никакая идеология не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружен-

ных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни (статья 13 Конституции РФ)
1
. 

Статья 15 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

во-первых, приоритет действия в России Конституции, во-вторых, 

приоритет международных договоров России; в-третьих, считает эти 

международные договоры наряду с общепризнанными принципами и 

нормами международного права составной частью правовой системы 

государства: 

«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юриди-

ческую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
                                                 
1
 См.: О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 

г. № 11 // СПС  КонсультантПлюс.  
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Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 

в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны со-

блюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются состав-

ной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-

ренные законом, то применяются правила международного догово-

ра»
1
. 

В самой Конституции России не употребляется термин «экстре-

мизм», но там содержится немало норм, непосредственно относящих-

ся к данному явлению и реагированию на него. 

Что же касается международных документов, то обращает на се-

бя внимание понимание экстремизма ООН. Организация Объединен-

ных Наций, Совет Безопасности в ряде своих резолюций и докладах 

высокого уровня — Генерального Секретаря Организации Объеди-

ненных Наций употребляют понятие «экстремизм» как идентичное 

«нетерпимости»; связывают его с нетерпимостью к другим, отноше-

нием к ним как к «нелюдям», с соответствующей мотивацией дейст-

вий, включая террористические
2
. 

В Декларации о мерах по ликвидации международного терро-

ризма (утверждена 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
. 

                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долго-

вой.- М., 2010.- С. 9. 
2
 Там же. - С. 10. 

3
 См.: Там же. 
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В докладе Генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с 

терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической 

стратегии» отмечается, что «идеология экстремизма и изоляции… от-

рицает ценность и достоинства других и изображает их как нелюдей, 

заслуживающих истребления»
1
. 

Итак, в документах ООН имеется в виду под экстремизмом не 

просто отрицание ценности и достоинства других людей, но и изо-

бражение их как «нелюдей», что противоречит основополагающим 

документам мирового сообщества. Базовым документом признается в 

этом отношении Всеобщая декларация прав человека (принята и про-

возглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 де-

кабря 1948 года).  

В Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом» (2001 г.) под экстремизмом понимается «какое-

либо деяние, направленное на насильственный захват власти или на-

сильственное удержание власти, а также на насильственное посяга-

тельство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или 

участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 

национальным законодательством Сторон»
2
. 

Как видно из указанного определения, экстремизм включает два 

обстоятельства: направленность насилия на конституционный строй 

и общественную безопасность. Следует отметить, что в Конвенции 

содержится лишь перечень деяний, которые признаются экстремиз-

мом, но отсутствует критерий, позволяющий относить те или иные 

деяния к проявлениям экстремизма
3
.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года, 

под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

                                                 
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 ратифицировала 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. 
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преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы
1
. 

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 «преступ-

ления экстремистской направленности» не только те, которые могут 

быть к ним отнесены в соответствии с примечанием 2 к ст. 282¹ Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. Поэтому криминологически 

важно при оценке состояния и движения экстремистской преступно-

сти конкретизировать совокупности соответствующих преступле-

ний
2
. 

Выделение до 2009 года преступлений «экстремистской направ-

ленности» в чистом виде было возможно лишь отчасти: из шести 

обозначенных в Уголовном кодексе Российской Федерации видов 

вражды выделялись только зарегистрированные преступления, со-

вершенные по мотивам национальной, расовой и религиозной нена-

висти, 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 заре-

гистрированное число увеличилось
3
. 

Специалисты в области социологии и юриспруденции считают, 

что экстремизм возник с момента образования государственности и 

уходит своими корнями в глубь тысячелетий. Однако современный 

экстремизм в Российской Федерации обусловлен политическими, со-

                                                 
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.  

2
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долго-

вой.-М., 2010.-С. 13. 
3
 Там же. – С. 14. 
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циальными, религиозными, организационно-правовыми, экономиче-

скими и другими процессами, которые протекали на данном геогра-

фическом пространстве в течение последних лет. Он превратился в 

одну из самых острых проблем, дестабилизирующих жизнь всего об-

щества. 

Исследование сущности, видов, форм проявления экстремизма, 

в том числе и молодежного, факторов, которые детерминируют экс-

тремизм и благоприятствуют осуществлению молодежных экстреми-

стских акций, имеет большое значение для деятельности органов го-

сударственной власти, особенно правоохранительных органов, по 

противодействию данному явлению в современных условиях
1
. 

То понимание экстремизма, которое дано в справочных источ-

никах, а именно приверженность (кого-то) к крайним взглядам и ме-

рам, не раскрывает всей сущности экстремизма.  

С учетом социальных сфер его проявления различают экстре-

мизм международный, государственный, идеологический, общеуго-

ловный, 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 обществе обуславливают появление но-

вых видов экстремизма, да и критерии отнесения различных экстре-

мистских проявлений в ту или иную группу четко не определены. 

Так, в настоящее время, учитывая возраст большей части членов экс-

тремистских групп и привлеченных к различным видам ответствен-

ности 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, тре-

                                                 
1
 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы… 
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бующее общественного, социально-правового, административно-

управленческого и социокультурного противодействия.  

Формирование первого поколения новой России происходило в 

основном в условиях негативной социально-экономической ситуации 

90-х гг. XX в., что создало предпосылки маргинализации значитель-

ной части молодежи, девиации ее поведения, включая экстремизм
1
.  

В моменты значительных потрясений и переломов, периодиче-

ски возникающих в процессе развития любого общества, с которыми 

связаны существенные деформации условий и образа жизни людей, 

внезапно образующийся вакуум ценностей, изменения материальных 

показателей, неясность жизненных перспектив и неизбежное обост-

рение противоречий, экстремизм становится одной из трудноизжи-

ваемых и наиболее опасных характеристик общественного бытия. 

Развитие молодежного экстремизма представляет особую опас-

ность, потому что это связано с недостаточной социальной адаптаци-

ей и развитием асоциальных установок в групповом сознании моло-

дого поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы 

поведения, оценки социального взаимодействия — 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 

молодежной среде, необходимо продвигаться к более точному опре-

делению этого феномена, рассматривая его как тип девиантного по-

ведения и определяя предпосылки 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 подверженность идеям экстремизма не может не 

вызывать обеспокоенности общества в целом, ставя своим существо-

ванием и проявлениями под угрозу национальную безопасность Рос-
                                                 
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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сии
1
. Молодежь с ее максимализмом, как правило, бесцельной и не-

контролируемой энергией представляет собой наилучшую питатель-

ную среду для политического и уголовного экстремизма, а особенно, 

если учитывать слабую развитость социальной инфраструктуры, мас-

совую неудовлетворенность молодых людей своим материальным 

положением, некоторую ограниченность в самореализации и разви-

тии, неспособность критически оценивать содержание информации в 

средствах массовых коммуникаций (СМК), касающейся вопросов 

экстремизма, несформированность нравственных и моральных цен-

ностей. 

А.Т. Сиоридзе считает, что актуальность проблемы экстремизма 

в молодежной среде определяется не только его опасностью для об-

щественного порядка, но и тем, что данное преступное явление имеет 

свойство перерастать в более серьезные преступления, такие как тер-

роризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массо-

вые беспорядки
2
. 

Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в 

молодежной среде выступают следующие категории: негативная эт-

ническая идентичность, межнациональная напряженность, нетерпи-

мость, национализм, расизм, шовинизм, фашизм, ксенофобия. Бес-

контрольное развитие каждой из них может привести к самым траги-

ческим последствиям. 

Важным проявлением экстремизма как социокультурного фено-

мена выступает нетерпимость (интолерантность). Экстремисты край-

не бескомпромиссно проводят границы между «своими» и «чужими» 

в обществе. Экстремисты воинствующе нетерпимы к членам общест-

ва, принадлежащим к «чуждым» социальным группам, исповедую-

щим иные политические взгляды, экономические, эстетические, мо-

ральные, религиозные идеи, имеющим другой цвет кожи или этниче-

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

2
 См.: Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследова-

ние): автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 4.  
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В идеологическом плане молодежный экстремизм отрицает вся-

кое инакомыслие, пытается жестко утверждать собственную систему 

политических, идеологических или религиозных взглядов, навязыва-

ет их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои взгляды, лидеры 

молодежных экстремистских организаций и движений обращаются 

не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей. Крайняя идеологи-

зация экстремистских действий создает особый тип экстремистов, 

склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведени-

ем, 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 че-

рез призму этой идеологии
1
. Исторические прецеденты достижения 

целей непопулярными средствами позволяют лидерам экстремизма 

создавать аналогичные прецеденты, надеясь, что история их оправда-

ет.  

В политическом аспекте экстремизм выступает против сложив-

шихся общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их 

стабильность, как правило, силовыми методами. Для этого экстреми-

стские организации организуют беспорядки, акции гражданского не-

повиновения, террористические акции, используют методы партизан-

ской войны. При этом они придают исключительно большое значение 

общественному резонансу, вызываемому их действиями. 

В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде наси-

лия, жестокости, цинизма; уничтожении исторических памятников, 

предметов старины, являющихся национальным достоянием, и дру-

гих крайних действиях, которые отрицательно сказываются на про-

цессе воспитания и уровне культуры российских граждан. 

В межнациональных и межконфессиональных отношениях экс-

тремизм находит выражение в разжигании вражды и ненависти меж-

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

ним // Адвокат. — 2007. — № 9.  
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ду нациями и народностями, вооруженных конфликтах, посягатель-

ствах на территорию соседних государств, в актах геноцида по отно-

шению к некоренному населению, представителям других этнических 

образований
1
. В национально-этнической сфере он может проявлять-

ся в возбуждении миграционных настроений среди населения при-

граничных районов, что способствует росту социальной напряженно-

сти в регионе, порождает недовольство как в среде коренного населе-

ния, куда направляются миграционные потоки, так и в среде вынуж-

денных переселенцев.  

В настоящее время при некоторых внешне, на первый взгляд, 

благоприятных статистических тенденциях криминальная активность 

подростков гораздо выше, чем у взрослых, а совершаемые ими обще-

ственно опасные деяния все чаще принимают форму жестких и коры-

стных посягательств
2
.  

Это дает основание констатировать тот факт, что в России в на-

стоящий момент имеет место достаточно сильная концентрация кри-

миногенных факторов, что открывает дорогу, к сожалению, к макси-

мально высокой степени криминализации общества. В связи с учетом 

тесной зависимости уровня преступности молодежи от положения 

дел в обществе и от качества мер противодействия ей, любого непо-

средственного 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 лю-

дей, в том числе особо опасных, таких, как экстремизм, терроризм. 

Экстремизм в поведении человека и социальных групп — явле-

ние, свойственное каждой исторической эпохе, не поддающееся, ве-

роятно, полному искоренению. Но степень и острота проявления экс-

                                                 
1
 См.: Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершенно-

летних экстремистской направленности: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 

2008.  
2
 Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодѐжи как острейшая проблема современной Рос-

сии // Российский следователь. — 2007. — № 7. — С. 26. 
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тремистских настроений обусловлена социальными и экономически-

ми трансформациями, ослаблением уровня целостности общества. 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее акту-

альных социально-политических проблем. Состояние, уровень, дина-

мика деятельности молодежных группировок экстремистской на-

правленности в России широко обсуждаются средствами массовой 

информации и в специальной литературе, выпускаются аналитиче-

ские сборники
1
. 

Молодежный экстремизм как явление последних десятилетий, 

выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе нормам 

поведения или в отрицании их, можно рассматривать с различных по-

зиций. Молодежь во все времена была подвержена радикальным на-

строениям. В силу возрастных ее свойств даже в относительно спо-

койные в политическом и экономическом плане 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 сохра-

няется концепция «молодежной субкультуры». Современный и пост-

советский мир стал полем деятельности новой разновидности анти-

системной и внепарламентской политической оппозиции — моло-

дежной субкультуры или контркультуры. Отдельные молодежные 

субкультуры определяются как экстремистские, если их агенты ис-

пользуют любые формы и средства политического насилия в целях 

реализации собственной политической субъектности в отношении го-

сударственных институтов или любых субъектов политической вла-

сти. Важным каналом кадрового пополнения молодежного экстре-

мизма можно считать формирование среди неформальных молодеж-

ных движений «контркультурной оппозиции» левого и правого спек-

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

дѐжный 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 обще-

стве риска. — М., 2001. 
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тра. Контркультура связана с молодежными движениями протеста и 

экстремистскими молодежными движениями
1
. Американский социо-

лог Р. Браунгард полагает, что «проявления экстремизма в субкуль-

турной активности молодежи обусловлены интергенерационными и 

интрагенерационными конфликтами конкурирующих поколений, 

представляющих спектр политических ориентаций лево- и правоэкс-

тремистского толка, выступающих с интенсивными требованиями 

социальных изменений»
2
. Развивая данную концептуальную установ-

ку в духе постмодернизма, английский социолог Д. Эпстейн отмеча-

ет, что парадоксальность социального бытия и сознания современной 

молодежи сформировали в молодежной субкультуре разветвленную 

сеть как ультралевых, так и крайне правых движений
3
. Отличитель-

ной чертой «постмодернистской волны» неформальных движений 

среди российской молодежи становится тенденция к интеграции 

контркультурных, эпатажно-агрессивных групп «классического не-

формалитета» в единую «неформальную систему», не только сохра-

нившую, но в значительной мере усилившую протестный потенциал 

субкультурных групп эпохи перестройки. 

Молодежные экстремистские организации объединяют следую-

щие черты: 

1) главная задача — строительство русского национального госу-

дарства; 

2) наилучшей формой государственного устройства большинство 

из них считает диктатуру; 

3) нетерпимость к людям не русской национальности; 

4) большинство экстремистских организаций используют в своей 

деятельности шовинистическую и религиозную атрибутику и симво-

лику; 

                                                 
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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5) основными видами их деятельности являются насаждение пар-

тийной идеологии, распространение партийной литературы, участие в 

митингах, шествиях и пикетах, в том числе несанкционированных. С 

целью привлечения радикально настроенной молодежи в свои ряды 

совершают показательные хулиганские и антиобщественные акции в 

отношении идеологических противников с последующим их освеще-

нием в средствах массовой информации (СМИ), используют «граф-

фити» на стенах зданий администраций с оскорбительным содержа-

нием в адрес органов власти и Президента России, ведут активную 

пропагандистскую работу в вузах и в маленьких провинциальных 

промышленных городках
1
.  

Большинство молодежных экстремистских группировок носят 

неформальный характер. Это связано с тем, что организации не стре-

мятся получить статус юридического лица и таким образом в отно-

шении их сложно применить действующее законодательство органам 

государственной власти, в том числе и правоохранительным органам. 

Многие из официально зарегистрированных объединений не 

имеют контактных телефонов, фактического места нахождения, а в 

своем составе содержат одного-двух действующих лиц, как правило, 

лидеров. Для участия в массовых мероприятиях, акциях, митингах, 

пикетах и оказания помощи в предвыборных компаниях лидеры ука-

занных организаций привлекают молодежь за материальное возна-

граждение (НБП, «Свобода» и др.). 

Отсутствие региональных отделений молодежных экстремист-

ских организаций не исключает наличия представителей указанных 

объединений в ряде городов России. 

Численность указанных объединений в среднем составляет от 6 

до 20 человек, их большая часть сконцентрирована в областных цен-

трах. 

                                                 
1
 См.: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы 

с экстремизмом и правоприменительной практики. — М., 2010. 
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В научных исследованиях широкое распространение получила 

типология экстремизма, в основе которой находятся цели и мотивы 

насильственных проявлений, идеологическая платформа, на которой 

базируется деятельность его субъектов. Соответственно, выделяют: 

криминальный экстремизм; экстремизм, совершаемый по психологи-

ческим мотивам и на основе религиозного фанатизма; военный экс-

тремизм; политический и национальный экстремизм
1
. 

Кризисные процессы в разных сферах общественной жизни, обо-

стряя имеющиеся противоречия, порождают криминализацию не 

только в сферах рыночного хозяйства, но интенсивно проникают в по-

литику, деформируют систему власти, усиливают политическую деви-

антность значительных слоев населения, охваченных процессами люм-

пенизации и маргинализации, что и создает объективные предпосылки 

преступной и экстремистской деятельности молодежи. 

Криминальный экстремизм сегодня проявляется более в правовой 

сфере посредством вовлечения молодежи в организованную преступ-

ность, противоправную деятельность, акты вандализма и нарушения 

социокультурных устоев жизни общества. В меньшей мере конфликт 

молодого поколения связан с системой власти, что выразилось в 

формах жесткого политического протеста или политического экстре-

мизма. Тем не менее среди молодежи имеют распространение такие 

формы политического протеста, как протестная активность на митин-

гах, демонстрациях, бойкотах, устраиваемых неформальными, поли-

тизированными группами. 

Итак, молодежный экстремизм отличается от взрослого мень-

шей организованностью, стихийностью, отсутствием идеологической 

основы. Действия молодых экстремистов более жестоки, так как в 

силу своего возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических 

травм, им свойственна психология максимализма и подражания. 

                                                 
1
 Бааль Н.Б. Феномен девиантного поведения в системе знаний о криминальном экстремизме 

молодѐжи // Российский следователь. — 2007. — № 3. — С. 24. 
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Экстремизм в молодежной среде как массовое явление послед-

него десятилетия выражается в пренебрежении к действующим в об-

ществе 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 направлен-

ности, члены которых ведут себя очень агрессивно, их действия на-

правляемы и организованны, а иногда и политизированны, некоторые 

из них находятся под влиянием криминальных сообществ.  

 

 

 

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, 

национализм, расизм, шовинизм, фашизм, ксенофобия, экстремист-

ское поведение молодежи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие экстремизма в юридической литературе. 

2. Перечислите признаки экстремизма как состояния сознания лично-

сти. 

3. Основные черты, объединяющие молодежные экстремистские ор-

ганизации. 
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Глава 2.  

СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

В январе — феврале 2011 года оперативная обстановка в Россий-

ской Федерации характеризуется снижением (-16,3%) числа зарегист-

рированных преступлений экстремистской направленности (до 87), 

при этом сотрудниками органов внутренних дел Российской Федера-

ции выявлено 68 преступлений данной 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, раскры-

то
2
 79 преступлений   (–30,7%).  

Вместе с тем, несмотря на отмеченное сокращение числа престу-

плений экстремистской направленности, они продолжают оставаться 

серьезным фактором, расшатывающим социально-политическую си-

туацию в Российской Федерации, при этом особую озабоченность 

вызывает деятельность молодежных организаций и группировок
3
. 

В целях противодействия (профилактики) экстремистской дея-

тельности подразделения территориальных органов внутренних дел в 

пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские 

меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельно-

сти. 

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

лактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по 

данному направлению. — М., 2010. 
2
 Преступления, уголовные дела, материалы о которых окончены расследованием либо раз-

решены в отчетном периоде. 
3
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 
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Особое место в реализации государственной системы профилак-

тики правонарушений 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 

ежеквартальное проведение заседаний с участием первых заместите-

лей глав субъектов Российской Федерации, являющихся одновремен-

но председателями региональных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав (КДН и ЗП). 

В период осуществления руководства работой Комиссии мини-

стром внутренних дел Российской Федерации
1
 (с мая 2006 г. по фев-

раль 2011 г.) ее деятельность была направлена на усиление межве-

домственного взаимодействия и повышение роли субъектов профи-

лактики в решении актуальных задач, имеющихся в данной сфере 

общественных отношений. 

В 2010 году Департаментом охраны общественного порядка (да-

лее ДООП) организационно обеспечено проведение четырех заседа-

ний Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (29 марта, 23 июня, 29 сентября и 9 декабря 2010 го-

да) с рассмотрением девяти вопросов, касающихся обеспечения за-

конных прав и интересов несовершеннолетних, совершенствования 

работы с неблагополучными семьями, предотвращения социального 

сиротства, развития семейных форм устройства детей, предупрежде-

ния противоправного поведения несовершеннолетних, противодейст-

вия жестокому обращению с детьми, а также ряда других
2
. Кроме то-

го, отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения ком-

плексной безопасности образовательных учреждений. 

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

став Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав включен 

в качестве председателя комиссии заместитель Председателя Правительства Российской Фе-

дерации А.Д. Жуков. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 
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В процессе работы значительное внимание отводится вопросам 

занятости несовершеннолетних и организации их содержательного 

досуга как меры, направленной на профилактику правонарушений. 

В 2010 году в регионах увеличилось число спортивно-массовых и 

военно-патриотических учреждений, секций, которых сейчас насчи-

тывается более 412 тыс., в них занимаются почти 12,5 млн. несовер-

шеннолетних, в т.ч. около 6,4 млн. подростков. Наиболее многочис-

ленная сеть таких организаций активно развивается в Приволжском 

(84 147), Центральном  (79 179) и Сибирском (64 667) федеральных 

округах
1
. 

В 2010 году на территории Российской Федерации проведено 288 

594 комплексных и целевых оперативно-профилактических меро-

приятия  (-4,6% по сравнению с 2009 г.), в т.ч. направленных на отра-

ботку жилого сектора (156 924), выявление мест укрытия лиц, склон-

ных к совершению преступлений, мест концентрации криминогенно-

го элемента, несовершеннолетних (55 030), выявление нарушений 

правил регистрации иностранными гражданами и лицами без граж-

данства (66 049). 

В результате выявлены 55 705 подростков, входящих в группы 

преступного, антиобщественного, экстремистского и иного характера  

(–15,8% по сравнению с 2009 г.), на учет в подразделения ПДН по-

ставлены 215 872 несовершеннолетних (–13,2%), в т.ч. 90 732 — со-

вершивших правонарушения, повлекшие применение мер админист-

ративного наказания (–19,5%). Всего в территориальные ОВД для 

разбирательства было доставлено 627 757 несовершеннолетних  (–

19,0%), в том числе 101 548 подростков, нуждающихся в помощи го-

сударства (беспризорных и безнадзорных)
2
. 

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

М., 2011. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010; Инфор-

мация по молодежным субкультурам асоциального и экстремистского толка. — М., 2011. 
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В 2010 году внесено 897 794 представления об устранении при-

чин и условий, способствовавших совершению преступлений, в т.ч. 

57 960 — по делам в отношении несовершеннолетних обвиняемых.  

Направлено 34 899 ходатайств в уголовно-исполнительную ин-

спекцию о замене условного осуждения на реальную меру наказания 

(в т.ч. 4 093 — в отношении несовершеннолетних, –17,7%), из кото-

рых удовлетворено 21 129, или 60,5%. 

В качестве положительного итога деятельности в этом направле-

нии можно отметить, что в 2010 году несовершеннолетними или при 

их соучастии на территории Российской Федерации совершено 78,5 

тыс. преступлений, что на 17,1% меньше, чем в 2009 г
1
. 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами данной кате-

гории, в общей структуре преступности составил 5,5%. Отмечено 

значительное (на 21,1% и 18,4% соответственно) снижение числа 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не дос-

тигшими 18 лет. 

Число подростков, ранее совершавших преступления и вновь 

привлеченных к уголовной ответственности, в 2010 году сократилось 

на 11,9% (с 15 795 до 13 913)
2
.  

В текущем (2011 г.) году положительные тенденции сохрани-

лись. 

По итогам двух месяцев 2011 года в целом по России отмечается 

снижение (–11,9%) числа преступлений, совершенных несовершен-

нолетними или при их соучастии, и числа несовершеннолетних уча-

стников преступлений (–11,8%). 

Во многих регионах используется такая форма работы, как соб-

рания несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не свя-

занным с лишением свободы, а также освобожденных из воспита-

тельных колоний и их родителей, с участием представителей комис-

сий по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных ин-

                                                 
1
 См.: Сведения о состоянии преступности. — М., 2010. 

2
 См.: Там же. 
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спекций, органов внутренних дел, центров занятости населения и ря-

да других субъектов системы профилактики.  

Одной из форм работы с несовершеннолетними спецкатегории 

является практика закрепления за каждым подростком шефа-

наставника из числа офицеров, ветеранов органов внутренних дел, 

представителей общественности (Республика Башкортостан, Новоси-

бирская, Омская области, ряд других регионов). 

Вместе с тем продолжает иметь место ряд проблем, требующих 

повышенного внимания.  

В первую очередь это касается организации работы по преду-

преждению, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовер-

шеннолетних в деятельность различных групп и формирований про-

тивоправной направленности поведения.  

События, имевшие место в декабре 2010 года, стали подтвержде-

нием недостаточной организации работы в данном направлении. Ста-

тистика свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

органов внутренних дел по выявлению групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности
1
.  

В прошедшем 2010 году результаты работы по выявлению таких 

групп сократились на 15,8%. Главная проблема сложившегося поло-

жения дел — разобщенность деятельности служб в данном направле-

нии.  

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

ется сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, то 

в республиках Татарстан, Северная Осетия — Алания, Адыгея, Кара-

чаево-Черкесской Республике, Магаданской области и Чукотском ав-

тономном округе эта работа проводится только сотрудниками под-

разделений по делам несовершеннолетних. 

Необходимо особо отметить, что хорошо спланированные и уме-

ло организованные действия молодежных групп представляют реаль-

ную и весьма серьезную угрозу для общественной безопасности.  

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 
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Очевидно, что только своевременные, решительные и грамотно 

организованные действия сил органов внутренних дел могут позво-

лить избежать драматичного развития ситуации.  

В целях предупреждения преступности и экстремистских прояв-

лений в молодежной среде активно осуществляется взаимодействие с 

представителями основных религиозных конфессий, неправительст-

венных организаций, других институтов гражданского общества. 

Особое место в этой работе занимают участковые уполномоченные 

полиции.  

В прошедшем 2010 году проведено свыше 915 тыс. докладов, 

лекций, бесед на правовые темы и по проблемам предупреждения 

правонарушений в трудовых коллективах и перед населением, в том 

числе подготовленных выступлений и публикаций в средствах массо-

вой информации, выступлений на радио и телевидении.  

Также проводились встречи с подростками, обучающимися в 

учебных заведениях, на которых им доводились основные нормы 

российского законодательства и разъяснялась ответственность за их 

нарушение. 

В качестве положительного примера организации работы по пре-

дупреждению втягивания молодых людей в экстремистскую среду, в 

первую очередь, в деструктивные религиозные секты, можно привес-

ти Республику Ингушетия, где в школьную программу введен пред-

мет «Основы религии», а к преподаванию не допускаются лица, яв-

ляющиеся приверженцами экстремистского религиозного течения 

«ваххабизм»
1
. 

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по 

противодействию экстремистским проявлениям в адрес руководите-

лей предприятий и организаций было направлено более 897 тыс. 

предписаний по устранению причин, способствующих совершению 

преступлений, в том числе экстремистского характера. Вместе с тем 

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

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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приходится констатировать, что свыше 198 тыс. руководителей по 

указанным предписаниям надлежащих мер не приняли, о чем проин-

формированы соответствующие прокуроры
1
. 

В Республике Татарстан согласно ст. 22 и 25.1 Федерального за-

кона «О прокуратуре Российской Федерации»
2
 и ст. 6 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности»
3
 органами 

прокуратуры республики в июле 2010 года вынесены 4 предостере-

жения о недопустимости экстремистской деятельности (2 — актив-

ным участникам Казанской ячейки общественного движения «Армия 

Воли народа» и 2 — участникам неформального молодежного дви-

жения «скинхеды»).  

В настоящий момент на территории Российской Федерации на-

считывается 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
4
. 

В связи с этим необходимо осуществлять постоянный монито-

ринг развития ситуации по проявлениям экстремизма, в том числе в 

среде спортивных болельщиков. 

В прошедшем 2010 году произошла активизация попыток про-

никновения националистических и экстремистски настроенных эле-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 

2
 См.: О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 

2202-1: в ред. Федеральных 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 Федеральными зако-

нами 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. 
3
 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114 «О противодей-

ствии экстремистской 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. 
4
  См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного 

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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ментов в неформальные группировки фанатов спортивных (прежде 

всего футбольных) команд, которые проявляли себя на спортивных 

аренах путем проведения различных несанкционированных акций, в 

том числе направленных против представителей органов внутренних 

дел
1
. 

Так, например, при проведении 21.03.2010 на стадионе «Петров-

ский»      (г. Санкт-Петербург) футбольного матча между клубами «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) на трибуне московских 

болельщиков был вывешен баннер «Узники совести. Вы не забыты. Бе-

лая память. Русский вердикт». 

03.10.2010 при проведении в г. Махачкале (Республика Дагестан) 

футбольного матча между клубами «Анжи» — «Спартак-Москва» на 

15-й минуте матча болельщиками ФК «Анжи», располагавшимися на 

западной трибуне стадиона «Динамо», был вывешен баннер «Сдох 

Гитлер — сдохнут и его внуки» с изображением перечеркнутой сва-

стики, вписанной в эмблему клуба «Спартак-Москва». 

В 2010 году в отношении болельщиков команд были возбуждены 

23 уголовных дела (в том числе 7 — за преступления, совершенные в 

отношении сотрудников органов внутренних дел)
2
.  

Апофеозом тенденции внедрения представителей националисти-

ческих и экстремистских элементов в среду фанатов футбольных 

клубов стали известные события (11 и 15 декабря 2010 года), связан-

ные с гибелью фаната футбольного клуба «Спартак» (Москва) 

Е. Свиридова, когда в 9 субъектах Российской Федерации (г. Москва, 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-

на-Дону, Владимир, Новосибирск, Волгоград, Самара) состоялись 

публичные выступления со стороны представителей славянских на-

ционалистических, спортивных фанатских объединений и выходцев 

из Северо-Кавказского региона. 

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

экстремизма... 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 
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В этот период за совершение правонарушений, а также для про-

ведения профилактической работы в органы внутренних дел достав-

лено около 6 тыс. человек. 

Анализ возрастного состава правонарушителей, привлеченных к 

административной ответственности при проведении спортивных ме-

роприятий, показывает, 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 использован-

ных на трибунах пиротехнических изделий увеличилось на 4% (с 396 

до 411)
1
. 

09.01.2011 в г. Чебоксары около магазина «Перекресток» про-

изошла драка с участием представителей абхазской и армянской на-

циональностей. Возбуждено уголовное дело № 16016 от 10.01.2011 

по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиган-

ство). Принятыми сотрудниками ОВД мерами задержаны 6 участни-

ков. 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 на-

родностей, переросший в силовое столкновение в с. Преображенском 

Красногвардейского района. Возбуждено уголовное дело № 4110002 

от 08.01.2011 г. по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело, № 

4110006 от 13.01.2011 по ст. 213 ч. 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

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

Краснофлотской набережной, д. 3, на территории, прилегающей к 

зданию дворца спорта «Юбилейный», между гражданами республик 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 
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Азербайджан и Таджикистан на бытовой почве произошел конфликт, 

в котором приняли участие в общей сложности около 70 человек. Со-

бравшиеся высказывали в адрес друг друга словесные угрозы, имели 

при себе палки и обрезки металлических труб. Сотрудники полиции 

противоправные действия пресекли, в ОВД для разбирательства дос-

тавлены 33 участника, в том числе азербайджанцев — 12 (несовер-

шеннолетних — 3), таджиков — 21 (несовершеннолетних — 2), 19 

человек подвержены административному аресту на 1 сутки. Оформ-

лено на выдворение с территории Российской Федерации 7 граждан, 

6 из которых убыли за пределы Российской Федерации, один нахо-

дится в спецприемнике. На двух человек составлены административ-

ные протоколы по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации
1
.  

В последнее время отмечается увеличение числа различных кон-

фликтов, перерастающих, как правило, в серьезные столкновения (в 

т.ч. групповые драки) с применением огнестрельного, травматическо-

го оружия.  

В свою очередь, преступления, совершаемые с применением 

оружия, как правило, имеют значительный общественный резонанс и 

отрицательно влияют на мнение населения об эффективности дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел по охране общест-

венного порядка. 

 Осуществление государственного контроля за оборотом оружия 

— одна из приоритетных задач органов внутренних дел в сфере про-

филактики правонарушений и преступлений. И реализация этой зада-

чи возложена на подразделения лицензионно-разрешительной рабо-

ты. 

Реализованные в 2010 году меры позволили добиться снижения 

на 12,5% (с 305 до 267) количества преступлений, совершенных с 

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

лактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по 

данному направлению. — М., 2010. 
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применением огнестрельного оружия, зарегистрированного в органах 

внутренних дел
1
.  

Удельный вес данных преступлений в общем объеме вооружен-

ной преступности 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 наруше-

ний, связанных с оборотом оружия
2
. 

Необходимо отметить, что в 2006 году в МВД по Республике Та-

тарстан начала поступать оперативная информация о том, что в Та-

тарстане активизировалась деятельность Татарстанского региональ-

ного отделения общероссийского патриотического движения «Рус-

ское национальное единство» (ТРООПД «РНЕ»), деятельность кото-

рого запрещена решением Верховного суда Республики Татарстан от 

21.05.2003 (№ 3 п-1-37/03 г.). Данная группа проводила агитацию 

среди населения и привлекала новых сторонников, при этом призы-

вала их к насильственным действиям, направленным на возбуждение 

ненависти, вражды и унижение достоинства в отношении выходцев с 

Кавказа, евреев, лиц негроидной и азиатской рас, планировала напа-

дения на сотрудников и отделы милиции с целью захвата табельного 

оружия. 

На основании собранных оперативно-розыскных материалов про-

куратурой Республики Татарстан 20.10.2006 было возбуждено уго-

ловное дело № 597557. В ходе обысков у участников «РНЕ» были 

изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, боеприпа-

сы, запрещенная литература и другие предметы, 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 

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

профилактики экстремизма в молодежной среде... 
2
 См.: Там же. 
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«Скинхеды-фашисты» Ильин Геннадий Алексеевич, 1991 г.р., и Кочу-

бинский Андрей Олегович, 1992 г.р. 

По данному факту в отношении неустановленных лиц было воз-

буждено 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 сотрудни-

ками ЦПЭ МВД по Республике Татарстан была установлена и дока-

зана причастность к совершенному нападению участников движения 

«Антифа» Валеева Артура Эрнстовича, 1987 г.р., Терегулова Рената 

Раисовича, 1990 г.р., которые совершили данное преступление по мо-

тивам идеологической ненависти к неформальному молодежному 

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

ношении Валеева А.Э. — заключение под стражу, в отношении Тере-

гулова Р.Р. — подписка о невыезде.  

27 февраля 2009 года уголовное дело в отношении сторонников 

НМО «Антифашисты» Валеева А.Э. и Терегулова Р.Р. было пере-

квалифицировано на п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2  

ст. 116, ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(умышленное причинение тяжкого, легкого вреда здоровью, побои, 

хулиганство, совершенные по мотивам идеологической 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 Та-

тарстан совместно с другими правоохранительными органами рес-

публики продолжалось осуществление комплекса мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму, в том числе перекры-

тию каналов финансирования экстремистских и террористических 

организаций, своевременному предупреждению, выявлению и пресе-

чению подобных преступлений, совершенствованию упреждающих 

форм и методов работы по данным направлениям деятельности. 

 

 

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, занятость 

несовершеннолетних, досуг несовершеннолетних, преступность не-

совершеннолетних, административная ответственность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Состояние преступности лиц несовершеннолетнего возраста за 

2010 год. 

2.  Возрастной состав правонарушителей, привлеченных к админист-

ративной ответственности при проведении спортивных мероприятий. 

3.  Роль Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в реализации государственной системы профилак-

тики правонарушений. 
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Глава 3.  

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Проблема экстремизма в современном российском обществе 

наиболее обсуждаема и столь же противоречива. Не оставили ее без 

внимания политологи, социологи, юристы, представители власти, 

средств массовой информации, религиозные деятели. Экстремизм в 

представлении большинства ученых и практиков означает привер-

женность к крайним взглядам и мерам, склонность к решению воз-

никших проблем социального, политического, правового, националь-

ного характера не принятыми в обществе способами, средствами и 

методами, зачастую насильственного характера
1
. 

Современная общественно-политическая обстановка в Россий-

ской Федерации, с учетом глобальных геополитических перемен по-

следнего времени, характеризуется расширением масштабов угроз 

национальной безопасности государства. Рост, острота, многообразие 

экстремистских проявлений в экономической, духовной, культурно-

нравственной, религиозной и иных областях жизни и деятельности об-

щества оказывают дестабилизирующее влияние на внутриполитиче-

скую обстановку в стране, подрывают международный авторитет Рос-

сии
2
. 

Основываясь на Конституции Российской Федерации, общепри-

знанных принципах и нормах международного права, Уголовный ко-

декс Российской Федерации 1996 года закрепляет принцип равенства 

граждан перед законом независимо от расы и национальности (ст. 4); 

признает отягчающим наказание обстоятельством совершение пре-

ступления по мотиву национальной и расовой ненависти или вражды 

(п. «е» ч. 1 ст. 63); вводит ответственность за нарушение прав, свобод 

                                                 
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 // Безопасность общества и государства. — 2004. — № 1. — С. 18. 
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и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

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

совой ненависти или вражды к признакам преступлений, предусмот-

ренных ст. 105 (убийство), ст. 111 (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью), ст. 117 (истязание), ст. 244 (надругательство над те-

лами умерших и местами их захоронения), а также преступлений экс-

тремистской направленности (ст. 282, ст. 282)
1
. 

Изучение преступности экстремистской направленности невоз-

можно без изучения характеристики причинного комплекса, детер-

минирующего данное явление. В криминологии правонарушения рас-

сматриваются как порождение не какой-либо одной причины, а их 

определенной совокупности (комплекса)
2
. 

Как правильно замечает В.П. Емельянов, причинами преступно-

сти выступает не какой-то единичный фактор объективной действи-

тельности, а синтез различных явлений социального и биологическо-

го свойства. Чтобы успешно вести борьбу с экстремистски направ-

ленной преступностью молодежи, надо знать специфику преломле-

ния факторов воздействия в их психике, знать особенности возникно-

вения аномалий, и в первую очередь тех, которые наиболее воспри-

имчивы к неблагоприятным условиям внешней среды
3
. 

В дальнейшем при анализе процессов и явлений, вызывающих 

преступность экстремистской направленности, мы будем использо-

вать собирательный термин «детерминанты преступности». 

В специальной литературе исследователи детерминации преступ-

ности в целом и проявлений экстремизма в частности указывают на 

неудовлетворительный уровень жизни большей части населения, на 

отсутствие социального патернализма со стороны государства, соот-

                                                 
1
   Кочои С.М. Расизм: уголовно-правовое противодействие. — М., 2007. — С. 5. 

2
 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 из-

менение преступности. — М., 1983. — С. 3. 
3
 Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. — Сара-

тов, 1980. —  С. 34. 
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ветствующего современным реалиям, на низкий культурный уровень 

и бездуховность, редко касаясь того, что корреляция факторов, про-

дуцирующих подобные явления, гораздо сложнее
1
. 

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
2
. 

А.Т. Сиоридзе при изучении причин и условий экстремизма в 

среде молодежи использует условное деление причинного комплекса 

на экономический, политический, социальный, нравственно-

психологический и правовой
3
. 

Определенный интерес представляет подход, изложенный Н.Б. 

Баалем, в соответствии с которым фундаментальными факторами 

экстремизма являются незавершенная модернизация, социальные 

контрасты и культурная маргинальность, находящиеся в диалектиче-

ской взаимосвязи с внешне- и внутриполитическими, этноконфессио-

                                                 
1
 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолет-

них экстремистской направленности: дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2008. 

— С. 81.  
2
 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологи-

ческие основы противодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2006. — С. 31, 32. 
3
 Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследование): ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 22. 
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нальными, социально-психологическими обстоятельствами жизне-

деятельности общества. В соответствии с данной точкой зрения, рос-

сийскую специфику экстремистских образований определяют три ос-

новных фактора. Первый — социальная и экономическая неустойчи-

вость российского общества на протяжении последних 15 лет и соци-

альная незащищенность населения. Второй фактор — особенности 

социальной мобильности в обществе. Третий фактор — аномия в рос-

сийском обществе, на фоне которой широкое распространение при-

обретает молодежная преступность, когда криминализированы мно-

гие молодежные сообщества, а принятые в ее среде социокультурные 

и политические ориентиры приобретают ценностное значение в мо-

лодежной среде. Из этих ориентиров особое значение имеют культ 

силы, насилия, правовой нигилизм, нетерпимость к «чужакам» и дру-

гие
1
. 

Т.В. Пинкевич отмечает, что среди факторов, влияющих на пре-

ступность, в последнее время немалую роль играет миграция населе-

ния. Рассматриваемая многие годы как позитивное явление, способ-

ствующее развитию и расширению производства, культурному обме-

ну и т.д., в настоящее время миграция, стимулируемая в ряде регио-

нов политикой дискриминации русских и других некоренных этно-

сов, приобрела характер вынужденных переселений. Неблагоприят-

ные формы массовых миграций связаны с тем, что значительное чис-

ло лиц, вытесняемых межнациональной напряженностью, переходя-

щей в некоторых регионах в открытые конфликты, вынуждены поки-

дать прежние места своего постоянного проживания, оставляя жилье, 

значительную часть имущества
2
. 

В аспекте поставленной проблемы детерминации преступной экс-

тремистской деятельности представляется необходимым коснуться 

                                                 
1
 Бааль Н.Б. Социальные факторы и предпосылки развития политического экстремизма среди 

молодѐжи: Материалы международной научно-практической конференции. — М., 2006. — 

С. 592, 593.  
2
 Пинкевич Т.В. Некоторые особенности причинного комплекса преступности и миграция. 

— М., 2002. —С. 23. 
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основных форм миграции, к которым, по мнению В.И. Каныгина, 

следует отнести следующие: 

1) стационарная;  

2) сезонная;  

3) эпизодическая
1
. 

Представляет научно-практический интерес рассмотрение форм 

миграции не с точки зрения преступного поведения мигрантов, а с по-

зиции их виктимности. 

Следует отметить, что большинство экстремистских преступле-

ний осуществляются в отношении сезонных мигрантов, большая 

часть которых незаконно находится на территории страны. Экстре-

мисты отчетливо осознают, что именно незаконность пребывания ли-

ца в стране сводит к минимуму вероятность его обращения за помо-

щью в правоохранительные органы. Кроме того, концентрация таких 

мигрантов в определенном месте создает дополнительные условия 

для проведения экстремистских акций. 

Так, негативные тенденции и последствия незаконной миграции 

сформулированы В.М. Барановым. По его заключению, она (незакон-

ная миграция): 

— представляет угрозу национальной и, в особенности, экономи-

ческой безопасности России, стимулирует рост теневой экономики, 

способствует коррупции среди государственных служащих; 

— демонстрирует слабость государственной власти, ее нежелание 

либо неумение контролировать значимые процессы; 

— создает реальную угрозу изменения сложившейся демографи-

ческой ситуации не только в отдельных регионах Российского госу-

дарства, но и в целом в стране; 

— стимулирует рост националистических настроений, создает 

условия для возникновения межнациональных конфликтов; 

— ухудшает благосостояние коренного населения; 
                                                 
1
 Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе 

(по материалам Приволжского федерального округа). — Нижний Новгород, 2004. — С. 85, 

86. 
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— наносит ощутимый ущерб интересам Российской Федерации в 

международной сфере
1
.  

Следует отметить, что молодежь рассматривается как большая 

социальная группа, имеющая специфические социальные и психоло-

гические черты, наличие которых определяется возрастными особен-

ностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и 

общественно-политическое положение, их духовный мир находятся в 

состоянии становления. В современной научной литературе к этой 

группе обычно относят людей в возрасте от 15 до 30 лет
2
. Молодежь, 

определяя свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, ис-

ходя из сопоставления возможных вариантов. Если учесть, что для 

молодого возраста характерными являются эмоциональная возбуди-

мость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении да-

же несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше может 

привести к совершению девиации.  

Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи 

становится все более актуальной в условиях российской действитель-

ности. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются 

на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В 

перечень причин роста экстремистского поведения молодежи иссле-

дователи склонны включать следующие:  

1) социальное неравенство; 

2) желание самоутвердиться в мире взрослых; 

3) недостаточная социальная зрелость; 

4) недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а следо-

вательно, и сравнительно невысокий (неопределенный, маргинальный) 

социальный статус. 

В настоящее время в сознании молодежи преобладают негатив-

ные оценки в отношении нынешнего состояния России. Современная 

                                                 
1
 Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность 

противодействия. — Нижний Новгород, 2004. — С. 35, 36. 
2
 Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодѐжи как острейшая проблема современной Рос-

сии // Российский следователь. — 2007. — № 7. — С. 27. 
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молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях 

ломки старых ценностей и складывания новых социальных отноше-

ний. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут 

агрессивность, экстремизм, шовинизм и криминальность. Поэтому 

такой аспект социологии молодежи, как изучение проблематики дея-

тельности молодежных группировок экстремистской направленности, 

весьма актуален
1
. 

Причины усилившейся дестабилизации морально-правового по-

ведения определенной 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 на-

зываемого переходного периода. 

Огромная роль в формировании личности молодого человека 

принадлежит его семье. Влияние семьи осуществляется с самого ран-

него детства, поэтому поведение, нормы общения, а также принятая в 

семье система ценностей усваиваются весьма прочно и приобретают 

ярко выраженный личностный характер. Объясняется это следую-

щим: формирование личности ребенка происходит не только посред-

ством целенаправленного воспитательного воздействия со стороны 

членов семьи, но и под воздействием семейного уклада жизни. 

 А.Б. Сахаров полагает, что при всем многообразии факторов се-

мейного неблагополучия обстоятельства, которые объективно за-

трудняют воспитание, а именно: структурная неполнота семьи, мате-

риальные, а также жилищные проблемы, в отличие от обстоятельств, 

обусловленных дефектной педагогической и личностной позицией 

родителей (безразличное отношение к детям, отказ от выполнения 

воспитательных функций, пьянство, скандалы, правонарушающее по-

ведение в быту), — лишь способны затруднить воспитание ребенка в 

                                                 
1
  Бааль Н.Б. Указ.раб. 
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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 современ-

ного общества, которая и играет существенную роль в процессе при-

обретения человеческим существом с определенными биологически-

ми задатками качеств, необходимых для жизнедеятельности в обще-

стве. Именно в семье индивид впервые сознает себя личностью и го-

товится, усваивая социальный опыт, к включению в более обширную 

систему общественных отношений
2
. В ходе этого процесса индивид 

подвергается воздействию внешних факторов и активно социализи-

рует сам себя. Передача подрастающему поколению требований и 

ожиданий, с которыми общество обращается к своим членам, осуще-

ствляется взрослыми членами семьи, субъективно воспринимающими 

и интерпретирующими эти требования. 

На наш взгляд, необходимо несколько слов сказать об особенно-

стях социализации личности лица, входящего в состав молодежной 

группировки экстремистской направленности. Социализация, как из-

вестно, представляет собой процесс формирования личности в опре-

деленных социальных условиях, социальных группах, а также приоб-

ретения жизненного опыта, усвоения ценностей, норм, правил пове-

дения.  

Как правило, выделяются следующие стадии социализации:  

1. Первичная, или ранняя социализация (от рождения до подрост-

кового возраста);  

2. Стадия индивидуализации, характеризующаяся стремлением 

индивида выделить себя среди других, критически осмыслить обще-

ственные нормы поведения;  

                                                 
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 // Криминологи о неформальных молодѐжных объединениях. — М., 1990. — С. 49. 
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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 социали-

зации этапом, характеризующимся стремлением родителей либо 

близких родственников ребенка выделить его, обособить от окру-

жающих его детей, чем ярко демонстрируется его превосходство над 

другими. Данные действия, как правило, имеют крайне негативное 

влияние и влекут за собой неблагополучные последствия в воспита-

нии и формировании личности ребенка. 

Обязательному учету в процессе социализации и формирования 

личности подростка подлежат кризисы возраста. Так, Л.С. Выготский 

выделял кризис новорождения, одного года, трех, семи и тринадцати 

лет. Кризисы новорождения, трех лет и подросткового возраста отно-

сят к так называемым большим кризисам. Они характеризуются ко-

ренной перестройкой отношений ребенка и общества. Малые кризи-

сы (кризис одного года, семи лет, 17 — 18 лет) проходят относитель-

но 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 наиболее сложным как для него самого, так и 

для тех, кто занимается его воспитанием, а именно родителей, учите-

лей, является кризис подросткового возраста. 

Анализ причин и условий, способствующих возникновению де-

фектов социализации, выделяет наиболее общие признаки, которые 

используются для описания характеристики семьи: численность се-

мьи, структура (число поколений); характер семейной власти и взаи-

моотношений между отдельными членами семьи и входящими в нее 

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

2
 См.: Выготский Л.С. Психология. — М., 2002. 
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возрастными, половыми и другими «подгруппами»; социальные 

функции (воспроизводство поколений, социализация, организация и 

проведение досуга, взаимопомощь и сотрудничество, хозяйственно-

потребительская функция и др.)
1
. 

Т.А. Боголюбова верно указывает, что расследование фактов мо-

лодежного экстремизма требует внимания к семейному воспитанию, 

полученному подозреваемым (обвиняемым). Нередко именно в сфере 

семейного воспитания закладывается нетерпимость, формируются 

экстремистские настроения, приводящие подростка к совершению 

экстремистских посягательств
2
.  

Стремление подрастающего поколения к соответствию с уста-

новками и привычками членов их семей объясняется совокупностью 

различных факторов: 

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

ностью 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 уче-

бу или работу, или же до вступления в брак. Такая степень интегра-

ции невозможна в другой социальной группе; 

3) отношения молодого человека с семьей включают в себя все 

сферы человеческой жизни: от удовлетворения биологических до 

удовлетворения духовных потребностей, от интимных вопросов до 

общественных проблем. На этой базе, прежде всего, и вырабатывают-

ся многие привычки, способы поведения и основные установки; 

4) определяющий признак семейных отношений заключается в 

их интенсивно-эмоциональном характере, прежде всего, в постоянст-

ве родительской заботы и семейного доверия, что приводит к относи-

тельно прочным связям между родителями и детьми; 

                                                 
1
 Зарипова Д.М. Борьба с преступностью маргинальных групп населения: теоретические и 

прикладные проблемы. — Казань, 2000. — С. 53, 54. 
2
 Боголюбова Т.А. Расследование и предупреждение преступлений, предусмотренных ст. 280 

УК РФ. — М., 2004. — С. 33. 
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5) дети идентифицируют себя с родителями тем полнее, чем 

больше к ним относятся как к самостоятельным личностям, чем 

больше родители считаются с их потребностями, склонностями и ин-

тересами, чем больше им доверяют и лучше их понимают
1
. 

Беспрецедентные экономические, политические и иные проблемы 

переходного периода стали источником качественно новых негатив-

ных изменений в системе социализации подрастающего поколения, в 

процессах становления гражданского мировоззрения подростков, их 

моральных установок, культуры, нравственной позиции, правосозна-

ния, т.е. всего того, что должно стать предпосылкой позитивного, за-

конопослушного поведения. 

Микросреда (непосредственное окружение) является мощным ка-

тализатором индивидуального поведения молодого человека. Прежде 

всего, следует отметить роль различных групп, воздействующих на 

сознание и поведение молодого человека. Каждая группа выполняет 

следующие определенные функции: поддерживающую, экспрессив-

ную, инструментальную и функцию социализации
2
. 

Поддерживающая функция заключается в оказании психологиче-

ской поддержки индивида при встрече с угрожающим фактором, в 

ослаблении неприятных чувств и эмоций. Срабатывает защитный ме-

ханизм, индивид подсознательно ищет группу, выполняющую дан-

ную функцию среди социально неприемлемых, в том числе и в груп-

пах экстремистской направленности. 

Экспрессивная функция состоит в удовлетворении потребности 

людей в одобрении, уважении и доверии. Эту роль чаще всего вы-

полняют первичные и неформальные группы, где индивид получает 

удовольствие от общения с психологически близкими ему людьми. 

Инструментальная функция проявляется в осуществлении той 

или иной совместной деятельности, в достижении определенных це-

                                                 
1
 Пинтер А. Молодѐжь и семья. Исследование проблем молодѐжи. — М., 1976. — С. 315. 

2
 Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на уров-

не малых групп // Журнал российского права. — 2009. — № 4. — С. 124. 
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лей, кроме того, предоставляет индивиду возможности самореализа-

ции. 

Функция социализации состоит в том, что именно в группе инди-

вид овладевает необходимыми навыками и умениями, которые обес-

печивают его включение в систему более широких социальных свя-

зей и норм
1
. 

Как правило, асоциальные (стоящие в стороне от основных обще-

ственных проблем) и антисоциальные (социально отрицательные) 

неформальные стихийные группы молодежи формируются под влия-

нием лидера. Лидерство среди современной молодежи зависит, к со-

жалению, не от культурного развития, а от опыта асоциального об-

щения. Чаще всего лидерами этих групп становятся молодые люди, 

не нашедшие применения своим способностям в школе, колледже, 

вузе, трудовом коллективе, обладающие организационными, управ-

ленческими навыками. Как правило, лидер имеет сильную волю, 

твердый, решительный характер, 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 ограниченной территории высока концентрация социаль-

ных, экономических, нравственных, психологических и иных про-

блем. Многообразие возможных контактов вне семьи и учебных заве-

дений, утрачивающих монополию на передачу значимой для молоде-

жи информации, быстрота распространения моды на определенные 

формы поведения в сочетании со значительным объемом свободного 

времени — все это наряду со многими другими факторами изменения 

ситуации жизнедеятельности создает предпосылки для повышения 

                                                 
1
   Цыбелов А.А. Указ.раб. 
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значимости досуговой, а точнее, внеучебной самодеятельности как 

способа самореализации городской молодежи
1
. 

Следует отметить, что причины, заставляющие приходить моло-

дежь в различного рода экстремистские организации и объединения, 

весьма разнообразны и применительно к России сводятся к следую-

щим: 

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

молодежи. Неопределенность социальной обстановки и слабость пер-

спектив на ее изменение в лучшую сторону порождает недовольство со 

стороны молодых людей существующим государственным строем, вла-

стью, обществом, что прямо ведет молодежь в оппозиционно настро-

енные организации экстремистского толка; 

2) события последних лет в Северо-Кавказском регионе повлек-

ли за собой всплеск молодежного экстремизма, прежде всего, право-

радикального и фашистского толка, как ответ на безжалостные и жес-

токие действия «кавказцев» в войне против русских солдат; 

3) усиление миграционных процессов, связанных, в первую оче-

редь, с переселением больших групп людей из регионов Кавказа и 

Средней Азии, влияет как на наличие рабочих мест в регионе, так и 

на расширение противоправной деятельности этнических преступных 

группировок в отношении коренного населения; 

4) усиление активности мусульманских экстремистов в отдель-

ных регионах России ведет к недовольству как со стороны верующей, 

так и атеистически настроенной части населения, особенно молоде-

жи; 

5) недостаточное внимание государства к молодежным пробле-

мам (отсутствие заботы о досуге молодежи, их полезном времяпро-

вождении, ограниченное количество бесплатных творческих круж-

ков, спортивных секций) предоставляет возможность экстремистским 

                                                 
1
 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего пре-

ступника, отчуждѐнного до совершения преступления от учѐбы и трудовой занятости: мате-

риалы международной научно-практической конференции. — М., 2005. — С. 88, 89. 
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организациям для привлечения молодежи в свои ряды, в том числе и 

бесплатной возможностью для занятий в своих спортивных секциях; 

6) перенасыщенность рынка не самыми лучшими западными и 

американскими фильмами и низкопробной литературой стимулирует в 

молодежи жестокость, насилие и желание применять их на практике; 

7) проэкстремистские позиции отдельных представителей 

средств массовой 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, 

продуцирующие падение жизненного уровня значительной части населе-

ния, неудовлетворенность своим социальным положением и, как следст-

вие, принятие крайних мер для изменения сложившейся ситуации; 

— активизацию миграционных процессов в отсутствие их доста-

точной правовой урегулированности и идеологической обеспеченно-

сти со стороны государства; 

— мобильность городского населения и повышенную вариатив-

ность круга общения у городской молодежи; 

2) социально-психологические детерминанты, а именно: 

— высокая адаптивность подростков и молодежи к восприятию 

направлений моды, обусловленная возможностью получения более 

значительного и быстро сменяемого объема информации; 

— негативная роль средств массовых коммуникаций в формиро-

вании определенного «образа» субкультуры, вызывающего искусст-

венный интерес к носителям идеологии экстремистской направленно-

сти, дегуманизация и деморализация содержания источников инфор-

мации; 

3) культурно-воспитательные детерминанты: 

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

ступность и проблемы борьбы с ней. — М., 2007. — С. 212. 
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— кризис семьи и образования как основных институтов социа-

лизации, социальный инфантилизм, неадаптированность в обществе, 

способствующие проявлениям экстремистского характера. 

 

Ключевые слова: причины преступности, причины и условия 

экстремизма в молодежной среде, детерминации преступности, ми-

грация, социальное неравенство, семья, социализация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите существующие формы миграции. 

2. Причины роста экстремистского поведения молодежи. 

3. Перечислите стадии социализации личности. 



  

62 

Глава 4.  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦ,  

ПРИЧАСТНЫХ К МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

§ 1. Правые радикалы: основные идеологические течения 

 

Нынешняя социальная и политическая ситуация в России резко 

идеологизировала и политизировала российскую молодежь в целом. 

Из аморфной аполитичной массы поклонников контркультуры и раз-

личных неформальных субкультур выделилось несколько молодеж-

ных групп с самостоятельной и вполне оформленной политической 

идеологией — анархисты, леворадикалы, экологи
1
. 

Нам представляется необходимым привести сведения об основ-

ных вариантах идеологических представлений радикально настроен-

ных националистов. 

Скинхеды — это участники относительно нового неформально-

го стилистического контркультурного молодежного движения, воз-

никшего в Великобритании в 1960 — 1970-х годах ХХ века и широко 

распространившегося сначала в Западной, а затем и Восточной Евро-

пе. Слово «скинхед» происходит от слияния двух английских слов: 

«skin» (кожа) и «head» (голова) — буквально «кожаная голова». Од-

нако в России, где движение проявилось только в начале 1990-х го-

дов, скинхеды предпочитают называть себя «бритоголовыми», так 

как, по их мнению, это название звучит более патриотично. Большин-

ство наиболее активных участников движения выбривают головы до 

блеска и носят специальную атрибутику, резко выделяющую их из 

общей массы молодежи: грубые и тяжелые ботинки военного стиля, 

черные или синие джинсы, белый или зеленый камуфляж (куртки, 

жилетки, кепки). Носят в качестве эмблем на рукавах и футболках так 

называемый «кельтский крест». В драках используют ремни с утяже-

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи// Свободная мысль. — 2008. — № 

4. — С. 67. 
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ленной пряжкой, намотанные на руку, заранее подготовленную арма-

туру.  

У «бритоголовых» существуют свои обычаи и традиции, своя 

музыкальная культура нескольких музыкальных направлений. По 

сравнению с другими молодежными неформальными группами, рос-

сийские «бритоголовые», помимо элементов неформальной субкуль-

туры, обладают достаточно сложной и развитой политической идео-

логией, наиболее популярным (но не общепризнанным) вариантом 

которой является «Азбука славянских бритоголовых». В основе же 

этой идеологии лежит комплекс общих расистских принципов и 

представлений. 

В России движение с самого начала приобрело резко политизи-

рованные формы. Большинство российских скинхедов исповедуют 

крайне расистские взгляды со значительным уклоном в сторону на-

ционал-социалистических теорий времен Третьего рейха. Тем не ме-

нее существуют и небольшие группы скинов (2-3% от общей числен-

ности), придерживающихся коммунистической и даже антифашист-

ской идеологии
1
. 

Деятельность скинов обычно направлена на претворение в жизнь 

их примитивных расистско-нацистских представлений. При этом ос-

новная часть деятельности «бритоголовых» характеризуется эпатаж-

ными расистскими и ксенофобными выходками, переходящими в ак-

ты прямого физического насилия.  

Осуществляя акции, «бритоголовые» обычно объединяются в не-

большие группы (5 — 10 человек), организованные по территориаль-

ному признаку. В группы «бритоголовых» входит масса малообразо-

ванной маргинальной молодежи, владеющей единственным движу-

щим мотивом участия в скин-движении,— желанием выплеснуть аг-

рессивные эмоции. При этом участие в скин-движении рассматрива-

ется и как способ объединения для совершения противоправных дей-

ствий, а также повод для агрессии. Такие группы молодежи особенно 

                                                 
1
 Беликов С.В. Указ.раб.— С. 68. 
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сильно активизировались в период максимальной популярности скин-

движения (1998 — 2003 гг.). 

Необходимо отметить наличие фактов тесных связей «бритого-

ловых» с преступным миром и следует признать, что они имеют дос-

таточно веские основания. В силу основного направления своей дея-

тельности участники этой группы наиболее криминализированы. За-

метим, идеология «бритоголовых» требует от своих адептов обяза-

тельного и систематического совершения актов прямого насилия, от 

степени участия в которых прямо зависит личная репутация каждого 

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

российских скинхедов получают значительные тюремные сроки. 

Из крупных московских группировок, насчитывающих от 30 до 

100 человек, в первую очередь можно отметить «Объединенную бри-

гаду — 88» (появилась в 1998 году в результате слияния группировок 

«Лефортовский фронт» и «Белые бульдоги»). Основная идея группи-

ровки — культ физического превосходства, эстетизация жестокости. 

Отличаются высочайшей степенью конспирации, друг друга знают по 

кличкам. Члены группировки разбиты на десятки во главе с «коман-

дирами среднего звена». Ярко выраженный лидер отсутствует. 

По данным МВД России, наиболее крупные группировки рус-

ских «бритоголовых» 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 организаций, 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 традицион-

ным анархистам, русские скинхеды исповедуют расово-

националистическую идеологию, которую в литературе уже опреде-
                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России о состоянии профи-

лактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях развития оперативной обстановки по 

данному направлению. — М., 2010. 
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ляют как «русизм». Если зарубежные скинхеды громят витрины 

крупных западных банков и ресторанов (символов «ненавистного ка-

питализма»), 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 экс-

тремизма, прежде всего праворадикального толка, и последовавшей за 

ней нестабильной и угрожающей ситуацией, жители Кавказа начинают 

восприниматься в образе опасного врага — врага с кавказским лицом, 

причем врага русских, православных.
1
 

Усиление активности мусульманских и иных экстремистов так-

же явилось причиной роста молодежного экстремизма. 

Жертвой экстремистов может быть любой человек, не принад-

лежащий к белой расе или к русской нации. Поэтому среди лиц, по-

страдавших от скинхедов, есть выходцы из самых разных государств 

— от США до Японии. Но наибольшее число пострадавших прихо-

дится на граждан бывшего СССР (в основном уроженцев государств 

Закавказья и Средней Азии) и Российской Федерации (жителей пре-

имущественно Северного Кавказа)
2
.  

В настоящее время особую обеспокоенность вызывает увеличе-

ние случаев физического насилия в отношении иностранных студен-

тов — выходцев из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и 

Африки, обучающихся в российских вузах. Наибольшее их количест-

во зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже.  

В ходе расследования уголовных дел установлено, что умысел 

на совершение данных преступлений у указанных лиц возникал спон-

танно, под воздействием алкоголя. Основным источником получения 

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

лактики экстремизма в молодежной среде… 
2
   См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — 

М., 2011. 
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информации об идеологии экстремизма явились телевидение, печат-

ные СМИ и Интернет
1
. 

Ряд СМИ работают на понижение духовно-нравственного уровня 

подростков, насаждая насилие, аморализм, примитивное потребительст-

во. Общественный резонанс, «раздуваемый» СМИ в связи с нападения-

ми на лиц неславянской внешности, дополнительно провоцирует моло-

дых людей на совершение подобных преступлений (умышленно остают-

ся без внимания преступления, в т.ч. и групповые, совершаемые ино-

странцами в отношении граждан России). Необходимо отметить, что 

СМИ обладают возможностью сделать достоянием гласности и проил-

люстрировать, чего «добились» в дальнейшем рядовые экстремисты.  

СМИ внесли «большой вклад» в развитие предпосылок экстре-

мизма среди российской молодежи, распространяя скопированные не 

с лучших западных стандартов фильмы в жанре отечественной «чер-

нухи», кровавые боевики и триллеры, а также телепередачи, стиму-

лирующие у молодежи жестокость, насилие и желание их примене-

ния на практике. Посредством такого рода телепродукции снижается 

уровень духовности, нивелируются многие морально-нравственные 

категории, внедряются далеко не лучшие образчики западных ценно-

стей, культ денег и грубой физической силы, понятие вседозволенно-

сти. Значительная часть молодежи, морально, духовно и умственно 

искалеченная массовой культурой, вырастает злой, бездуховной и 

жестокой, готовой к насилию. Такая молодежь потенциально опасна 

для всего нашего общества
2
.  

На специально созданных сайтах Интернета можно обнаружить 

подробную инструкцию для бритоголовых, в которой описываются 

различные способы убийств и нападений на «врагов белой расы», со-

веты не только как устроить акции, но и как избежать контактов с по-

лицией. 

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

2
 См.: Там же. 
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Неонацисты — второе по численности и известности радикаль-

ное молодежное направление, активно сотрудничающее с объедине-

ниями, в той или иной мере исповедующими ультраправую, правора-

дикальную и правоэкстремистскую идеологию. Наиболее крупными 

из объединений неонацистского толка являются «Русское националь-

ное единство», «Движение против нелегальной иммиграции», «Сла-

вянский союз», «Народная национальная партия». Нередко их члены 

еще «вчера» были скинами, что существенно влияет на уровень ради-

кальности объединения, в которое они входят
1
. Однако есть и оче-

видные отличия от «бритоголовых». Наиболее значимые из них сле-

дующие: 

1) сознательное обособление от ультраправых «бритоголовых», в 

том числе 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 политиче-

ской идеологии, часто являющийся обязательным условием для уча-

стия в его деятельности; 

5) более высокий уровень организованности и управляемости, ос-

нованный на подчинении приказам более авторитетных участников 

объединения. Наличие внутригрупповой иерархии — лидера, активи-

стов; 

6) деятельность объединения носит разнообразный характер — 

охрана, пропаганда, финансово-хозяйственная деятельность; 

7) значительно меньший уровень внешней агрессии и готовности 

к применению демонстративных актов прямого физического насилия 

по отношению к идеологическим противникам. При этом более аг-

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 
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рессивные участники подобных объединений активно участвуют в 

акциях «бритоголовых»
1
. 

Главное место в идеологии неонацистов занимают агрессивный 

национализм и прямые нацистские положения, в основе которых ле-

жат представления о праве на особое положение для одной нацио-

нальной (русские) или этнической (славяне) группы. Это также отли-

чает их от «бритоголовых», действующих на основе принципов «все-

мирного белого братства» вне зависимости от национальности и мес-

та проживания его представителей (Россия, Германия, Америка), а в 

качестве идеала провозглашается «Великий арийский рейх белых 

людей». Именно неонацисты составляют актив большинства ультра-

правых объединений и наиболее заметны на всех политических ме-

роприятиях, проводимых ультраправыми радикалами. 

Правые неформалы. Расистские, нацистские и ксенофобные на-

строения существуют среди различных групп молодежи, в том числе 

и среди неформальных групп.  

Термин «правые неформалы» — это общее обозначение относи-

тельно неустойчивой группы молодежи, состоящей из поклонников 

тех или иных неформальных субкультур, обычно основанных на ув-

лечении конкретным типом современной молодежной музыки («пан-

ки», «металлисты», «рокеры»). К числу правых неформалов можно 

отнести и футбольных болельщиков (фанатов), несмотря на идеоло-

гическую и стилистическую близость к скинхедам представляющих 

собой отдельную самостоятельную молодежную субкультуру, бази-

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

совокупности сопутствующих явлений и мероприятий. 

Традиционно термин «субкультура» определяется как «специфи-

ческий вид культуры, ценности и образцы поведения которой отли-

чаются от общепринятых. Культура той или иной социальной группы 

в среде молодежи, интеллигенции, предпринимателей, рабочих и т.д. 

Их субкультура, или частичная культура, отражает социальное поло-

                                                 
1
 Беликов С.В. Указ.раб. С. 69. 
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жение, род деятельности, образование, их специфические потребно-

сти, интересы и ценностные ориентации
1
.  

Наиболее крупными и известными молодежными группами, ос-

нованными на принципе общности как музыкальных вкусов, так и 

ультраправых идей, являются «панки», «байкеры», «металлисты», 

«рокеры» и другие субкультурные молодежные группировки. Их 

особенность состоит в том, что усвоение ультраправых идей их чле-

нами изначально происходит, как правило, в процессе прослушива-

ния музыкальных произведений. 

В современной России немало ультраправых музыкальных групп 

с достаточно неопределенной молодежной аудиторией, состоящей из 

поклонников субкультуры. Очень часто такая группа, играющая в 

стиле «панк» или «металл», может иметь в своем музыкальном ре-

пертуаре только несколько радикально-расистских и ксенофобских 

произведений, рассчитанных на исполнение по особым случаям и пе-

ред соответствующей аудиторией. При этом их поклонники положи-

тельно воспринимают содержащиеся в таких песнях расистские, шо-

винистические и ксенофобские идеи и лозунги. Очевидно, ни одна из 

подобных групп не имеет прямого отношения ни к скинхедам, ни к 

неонацистам. 

Следует отметить, что панк-культура возникла в начале 60-х го-

дов в США. Первоначально она называлась «гаражным роком», отто-

го 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 — про-

фессиональное училище. Обычно они не вступают ни в какие поли-

тические партии. 

                                                 
1
 Лавриненко В.Н. Социология. — М., 2007. — С. 434.  
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Рэперы появились в США в середине 70-х годов как способ са-

мовыражения малообеспеченных рабочих слоев населения. На ули-

цах черных кварталов Нью-Йорка впервые зазвучала новая музыка. 

Рэп появился изначально как танцевальная музыка и был очень хо-

рошо принят новым поколением молодых жителей сначала амери-

канских 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, таких как «Легальный бизнес», «Дерево жизни»
1
.  

Внешний вид, манера поведения, отношение к окружающей дей-

ствительности членов неформальных правоэкстремистских группи-

ровок зависят от традиций конкретной группы, к которой они при-

надлежат. У этих групп не существует общепринятых официально 

признанных правил поведения, общих обычаев и традиций. Возраст 

членов также может различаться и варьируется от подросткового (12 

— 16 лет) до среднего (35 — 40 лет), хотя до настоящего времени ос-

новную часть неформалов составляет именно молодежь. 

Практически ни у одной из подобных групп не существует чет-

кой политической идеологии. В итоге представления каждого кон-

кретного неформала достаточно индивидуальны и могут включать 

различные варианты смеси элементов расистских, нацистских и пат-

риотических 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, регулярное прослушивание записей их песен, наличие каких-

либо элементов общей символики. Иные факторы сплочения (более 

или менее четкая организационная структура и т.п.), по существу, от-

сутствуют. 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…. — М., 2010. 
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От неонацистов участники данных групп отличаются, в первую 

очередь, неформальным характером своих группировок, особым ти-

пом психологии их членов, недисциплинированностью, относительно 

слабым уровнем идеологической ангажированности. От «бритоголо-

вых» же неформалы отличаются в целом невысоким уровнем склон-

ности к реальной агрессии и насилию, а также слабым знанием поло-

жений праворадикальной идеологии. 

Общей же основой, объединяющей все три охарактеризованных 

молодежных течения, является общее положительное отношение к 

ультраправым идеям
1
. Важным фактором объединения становится 

участие в различного рода массовых мероприятиях национально-

патриотического и более радикального (расистского, ксенофобского) 

толка, во время которых представители этих молодежных группиро-

вок выступают совместно как единое целое, временно объединенное 

конкретными лозунгами и действиями.  

Кроме того, представители рассматриваемых групп могут объе-

диняться и для реализации агрессивных практик — погромов, массо-

вых избиений, а также для защиты своих интересов в случае угрозы 

со стороны чуждых по организационным принципам и идеологии мо-

лодежных групп
2
.  

Впрочем, в основных проявлениях деятельность различных мо-

лодежных групп существенно различается. Так, «бритоголовые», 

ультраправые футбольные болельщики (фанаты) выполняют роль 

прямой и непосредственной ударной силы. Именно они осуществля-

ют акции устрашения и акты прямого физического насилия. 

Роль неонацистов, помимо участия в некоторых агрессивных ак-

циях «бритоголовых», заключается в участии этой группы молодежи 

в политической и общественной деятельности. Она выражается, пре-

жде всего, в процессе повседневной работы многочисленных полити-

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

М., 2011. 
2
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 

4. — С. 71. 
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ческих объединений (как неофициальных, так и имеющих официаль-

ный статус) ультраправой и национально-политической направленно-

сти. Кроме того, деятельность неонацистов влияет на формирование 

интеллектуального климата в среде сторонников ультраправой идео-

логии. 

Деятельность правых неформалов заключается в моральной и 

деятельностной поддержке первых двух групп, а также в поддержа-

нии ультраправых настроений в среде неформальной молодежи. 

Кроме того, само существование данного направления поддерживает 

устойчивый спрос на ультраправую неформальную субкультуру (му-

зыку, символику, атрибутику), которой в той или иной степени инте-

ресуются все группы молодежи, в том числе «бритоголовые», фут-

больные фанаты и неонацисты.  

 

Ключевые слова: неформальная субкультура, «бритоголовый», 

скинхед, рэпер, футбольный фанат, панк, неонацист, неформальное 

молодежное движение, маргинальная молодежь. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Особенности личности «бритоголового» (скинхеда). 

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

предпосылок экстремизма в молодежной среде? 

3. Назовите отличия «бритоголовых» (скинхедов) от неонаци-

стов. 

 

 

§ 2. Правые радикалы: психологические характеристики 

 

Следует отметить, что для всех направлений праворадикальной 

молодежи характерно наличие определенного личностного психоло-

гического типа (который условно можно назвать психотипом), в со-

ответствии с которым и определяются его основная роль и степень 

участия в ультраправом спектре. Эти психотипы могут быть весьма 



  

73 

различными, как различен возрастной, социальный и идеологический 

тип самих праворадикалов. 

Естественно, реальное поведение каждого конкретного правора-

дикала носит признаки нескольких таких типов, однако, как правило, 

только один из них является доминирующим и определяет место его 

обладателя в структуре праворадикального движения — лидер, акти-

вист, боевик, лицо, присутствующее в группе по иным мотивам. Раз-

личия в структуре личностного психотипа основаны на особенностях 

мотивации участника ультраправого объединения, в соответствии с 

которой определяется его роль в структуре соответствующей группи-

ровки
1
. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные в пра-

ворадикальной среде психотипы: 

1. Фанатик — для этого типа обычно характерен крайний фана-

тизм, как правило, основанный на искренней вере в идею «нацио-

нальной исключительности», «расового превосходства». Часто моло-

дые люди такого типа характеризуются наличием ряда черт, опреде-

ляющих их особое положение в группировке: способность к реши-

тельным поступкам, личное мужество, психологическая готовность к 

самопожертвованию. 

Обычно фанатики очень хорошо разбираются в истории и идеоло-

гии своего объединения, хорошо знают основные идеи и принципы 

ультраправой идеологии. Зачастую их вера в «национальное превос-

ходство», «белую расовую идею» обоснована долгими размышле-

ниями, изучением значительного объема литературы. При проведе-

нии опросов групп экстремистски настроенных скинхедов и фут-

больных фанатов исследователями было выявлено, что определенная 

(и весьма небольшая) часть их членов проявляет значительный инте-

рес к «самиздату», раскрывающему суть националистических идей и 

воззрений, основанных на западных источниках. Отмечается также 

интерес к исторической литературе, главным образом посвященной 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 
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личностям великих завоевателей (А. Гитлера, Б. Муссолини, Наполе-

она Бонапарта, Чингисхана)
1
. 

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 избиени-

ям, порой заканчивающимся серьезными травмами. Своих идеологи-

ческих противников фанатики не воспринимают как нормальных лю-

дей. Собственная жизнь имеет для них весьма незначительную цен-

ность и очень часто приносится в жертву «идее». В некоторых случа-

ях можно констатировать наличие у лиц, соответствующих этому ти-

пу, безоговорочной веры, весьма сходной с религиозной. Иногда про-

слеживается даже наличие явных психических отклонений
2
.  

Именно фанатики составляют политическое и идеологическое яд-

ро скин-движения и различных ультраправых политических объеди-

нений, в том числе и основной актив наиболее новой и опасной раз-

новидности ультраправых объединений — боевых террористических 

организаций. 

Наибольшую известность и численность среди неформальных мо-

лодежных объединений имеют фанаты спортивных команд. Истори-

чески сложилось, что активно проявляют себя прежде всего поклон-

ники «Спартака», «ЦСКА» и «Динамо». История футбольного фана-

тизма в России начинается в 1972 году — именно тогда у «Спартака» 

появились первые «фанаты». В конце 70-х годов они были уже у ка-

ждой московской футбольной команды. 

В настоящее время у «Спартака» насчитывается до 18 крупных 

группировок (не считая мелких, сформированных в основном по тер-

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

групп, у «Торпедо» — 4 группы, у «Локомотива» — 4 группы. 

                                                 
1
  Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодѐжный экстремизм в России. — М., 2007. — С. 71. 

2
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 

4. — С. 73. 
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Московские фанаты издают свои печатные издания — спартаков-

ские «Ultra News» и «Гладиатор», армейский «Русский Фан-вестник», 

динамовский «Wild west story», торпедовский «Бульдог»
1
. 

Представители футбольных фанатов отличаются повышенной аг-

рессивностью 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 хулига-

нами», — это хулиганские действия, нанесение вреда здоровью, гра-

бежи, участие в массовых беспорядках, вандализм. 

2. Агрессор — этот психотип характеризуют крайняя злоба и аг-

рессия. Он ненавидит и поэтому хочет разрушать. Причиной могут 

служить как личные особенности характера, так и влияние биологи-

ческих (возраст, психическое состояние) или социальных особенно-

стей (место проживания, социальный статус, положение в семье). Он 

ненавидит всех, кто не похож на него: в первую очередь это «чер-

ные», «желтые» и вообще все лица с «небелым» цветом кожи. Агрес-

сия распространяется практически на все «отклонения» от среднего 

«стандарта» «белого человека» — наркоманов, бомжей, капитали-

стов, политиков. 

Представитель этого психотипа переполнен яростной, едва сдер-

живаемой агрессией. Если бы он не был ультраправым радикалом, 

стал бы простым хулиганом, беспричинно бьющим обычных прохо-

жих, затевающим скандалы и драки. Идеология расизма и нацизма 

подходит ему уже потому, что поощряет агрессию и не требует дол-

гого изучения. Правда, ультраправая идеология несколько ограничи-

вает объекты для реализации личной агрессии, но взамен она дает чу-

десное чувство безнаказанности и «оправданности» насильственных 

действий. Наиболее часто носители подобного психотипа встречают-

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

М., 2011. 
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ся среди участников скин-движений. Однако, повзрослев, молодежь с 

психотипом агрессора становится основной боевой силой ультрапра-

вых объединений. 

3. Игрок — его участие в неонацистских и расистских объеди-

нениях — это «игра». Он играет в «крутого» и рискового парня, героя 

«белой борьбы». Мотивы могут быть разными: стремление к самоут-

верждению, жажда особого вида риска, искренний интерес к деятель-

ности праворадикалов. Кроме того, игрок заполняет свой досуг «ин-

тересным 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 тюремные заключения, угрожают карьере, учебе) 

или опасными (грозят реальной физической 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 представ-

лении быть неонацистом, расистом, скином — это «круто», то есть 

престижно и современно. Иногда единственно серьезной причиной 

их участия в деятельности ультраправых радикалов является влияние 

друзей и близких. Например, «бритоголовым» становится младший 

брат из подражания имиджу старшего и желания походить на него, 

хотя сама по себе ультраправая идеология ему не нужна и не инте-

ресна. Движение интересует его, пока оно модно, пока моден вид 

ультраправых. При этом подобный индивид не готов жертвовать ка-

кими-либо личными благами ради политической идеологии, разде-

ляемой его товарищами.  

                                                 
1
 Беликов С.В. Указ.раб. С. 74. 
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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 серьез-

ных и «авторитетных» сверстников и суметь получить от этого ка-

кую-то выгоду для себя. Обычно цели крайне просты: добиться защи-

ты от обидчиков, уважения у сверстников, эпатировать общество, 

родных, знакомых. Само же по себе ультраправое объединение для 

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

чаются среди «бритоголовых» и правых неформалов. 

Естественно, формы участия таких лиц в деятельности расист-

ских и неонацистских объединений весьма неоднородны. Молодые 

люди с психотипом фанатика и агрессора составляют наиболее ус-

тойчивую, точнее, радикально-экстремистскую часть ультраправого 

спектра. При этом они остаются в этих группах очень надолго, сохра-

няя свои убеждения даже в наиболее трудные моменты — когда от-

стаивание 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 вклю-

чения в состав ультраправого объединения напрямую зависит от та-

ких факторов, как противодействие со стороны правоохранительных 

органов, осуждаемость со стороны общества и престижность этого 

участия
1
.  

Проблема поступательной активизации проявлений экстремизма 

в экономической, духовной, культурно-нравственной, религиозной и 

правовой сферах жизни нашего общества приобрела особую остроту. 

Следует отметить, что особое беспокойство вызывает тенденция вне-

дрения экстремистских идей в молодежную среду. Этот довольно 

значительный социальный пласт, безусловно, следует рассматривать 
                                                 
1
 См.: Сазанова Е.А. Криминологическая характеристика и предупреждение молодѐжной 

преступности экстремистской направленности в Российской Федерации: дис. … канд юрид. 

наук. — М., 2007.  
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как фундамент будущего и ресурс национальной безопасности стра-

ны, квинтэссенцию общего благополучия общества в перспективе его 

развития
1
.  

Экстремистские идеи очень просты для обыденного сознания. 

Разрушение общепринятых ценностей, неразвитость прагматических 

установок, деформация и беспомощность институтов социализации и 

воспитания, вытеснение молодежи на периферию материального и 

духовного производства вынуждают молодых людей компенсировать 

жизненные неудачи доступными средствами. Молодые люди вступа-

ют в ряды неформальных групп экстремистского характера. Ассо-

циируя 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, результаты которых играют определяющую роль в харак-

тере, целях и жизненных идеалах человека. В этот период вся нега-

тивная информация впитывается, перерабатывается и запоминается
2
.  

Свойственные отдельным личностям отрицательные черты часто 

трансформируются в психологию группы. То, в правильности чего не 

уверена отдельная личность, будучи принятой в группу, она начинает 

восприниматься как не подвергающееся сомнению. Так, специали-

стами установлено, что у несовершеннолетних, в силу их группового 

конформизма, «неопределенные», плохо осознаваемые мотивы в 20 

— 40% случаев становятся непосредственной причиной их участия в 

групповом хулиганстве, групповых актах вандализма и т.д.
3
 

Под неформальными молодежными группами А.В. Федотова по-

нимает часть социального пространства, в которое непосредственно 

включен почти каждый пятый старшеклассник. На рубеже 9-го класса 

                                                 
1
   Сазанова Е.А. Указ. раб.— С. 51.  

2
   Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на 

уровне малых групп  // Журнал российского права. — 2009. — № 4. — С. 125. 
3
     Аминов Д.И., Оганян Р.Э.  Молодѐжный экстремизм. — М., 2005. — С. 50. 
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значительно повышается активность, связанная с членством подрост-

ков в неформальных группах. Сама сфера неформальных групп явля-

ется тем особым «социальным пространством», на котором для зна-

чительного числа подростков разрешается возрастной кризис перехо-

да в старший школьный возраст. В целом подростки, принадлежащие 

к неформальным группам, гораздо чаще отмечают наличие конфлик-

тов, связанных с групповой принадлежностью. Так, можно отметить 

наличие замкнутых групп, что предполагает общение своих членов с 

представителями только своей группы (скинхеды). Определенные 

группы требуют более активного участия в совместной групповой 

деятельности, не предполагая пассивного членства в группе (скинхе-

ды)
1
.  

Принадлежность к неформальным группам оказывает влияние на 

мировоззрение подростка и его установки по отношению к предста-

вителям 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 не-

формальная группа экстремистской направленности характеризуется 

следующими социально-групповыми факторами:  

1) наличием выраженной идеологической формулировки группо-

вых требований; 

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 совокупно-

сти индивидов, то с социально-психологической точки зрения необ-

ходимо наличие трех элементов — места, времени и действия. При 

этом не только действия обязательно должны быть совместными, но 

                                                 
1
 Федотова А.В. Неформальные молодѐжные группы: интолерантность. — М., 2003. — С. 

150.  
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взаимодействующие индивидуумы должны считать себя членами оп-

ределенной группы. 

Молодые люди, отождествляя себя с определенной группой 

(«мы»), одновременно противопоставляют себя другим группам 

(«они»). В таком случае самоидентификация индивида как предста-

вителя той или иной расы или национальности одновременно означа-

ет непринадлежность к иным расам или национальностям. Под внеш-

ним импульсом неприязни молодой человек противопоставляет себя 

«чужакам», активно проявляя агрессивное поведение к «инородцам», 

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 первич-

ными понимаются группы, в которых взаимодействие осуществляет-

ся «лицом к лицу», а их члены объединены эмоциональной близо-

стью. К числу первичных групп принято относить семью, компании 

друзей и т.п. Принадлежность к первичным группам сама по себе яв-

ляется ценностью для ее членов и не преследует никаких иных целей. 

Существуют также вторичные группы, характеризующиеся без-

личным взаимодействием их членов, которое обусловлено некими 

официальными организационными отношениями. Люди объединяют-

ся во вторичные группы для получения каких-либо экономических, 

политических и иных выгод. Однако зачастую личность находит во 

вторичной группе то, чем была обделена в первичной (например, в 

семье), и обращение личности к участию в деятельности политиче-

ских партий, проповедующих межнациональную и религиозную вра-

жду, или иных вторичных групп служит своеобразной компенсацией 

недостатка взаимоотношений в первичной группе (например, вслед-

ствие ослабления межличностных взаимодействий, привязанности 

внутри семьи)
2
. 

                                                 
1
 Противодействие преступлениям на почве ненависти. Уголовно-правовые, криминалисти-

ческие и психолого-правовые аспекты / под ред. Е.Б. Серовой. — СПб., 2006. — С. 15. 
2
 Там же. 
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Такое психологическое понимание роли и значения вторичных 

групп в жизни индивида позволяет полнее осмыслить не только при-

чины того или иного поведения личности в группе, но и причины са-

мого объединения в эту группу. Исследование указанных причин 

имеет значение для организации противодействия агрессивному по-

ведению 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 ка-

саться идеологических и ценностных установок, образа мышления, 

особенностей поведения в конкретной ситуации. При этом такое 

влияние (как и его степень) варьируется в зависимости от ряда фак-

торов: возраста участника, длительности его пребывания в рядах 

ультраправого объединения, индивидуальных психологических осо-

бенностей (внушаемость, критичность мышления и т.д.). 

«Бритоголовые» — длительное пребывание в этой субкультуре 

оказывает весьма значительное влияние на личность молодого чело-

века, тем более что средний возраст вступления в группировку обыч-

но составляет 14 — 16 лет, в крайнем случае 16 — 18 лет. Постоянное 

пребывание в роли «бритоголового» сильно меняет сознание участ-

ника. Уже за 2 — 3 года формируется достаточно устойчивая система 

моральных и нравственных ценностей и принципов поведения, а за 3 

— 5 лет активного членства эта система закрепляется
1
.  

Помимо приобретения устойчивой идеологии расизма и неона-

цизма «бритоголовый» обычно испытывает еще более страшное — 

неоднократное претворение «принципов» своей идеологии на прак-

тике. В идеале не существует «бритоголовых», которые за время уча-

стия в скин-движении хотя бы два-три раза в месяц не совершали ка-

кую-либо противоправную акцию. Конечно, не все они сопряжены с 

прямым насилием: например, некоторые из «бритоголовых» пытают-

                                                 
1
 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодѐжи // Свободная мысль. — 2008. — № 

4. — С. 76. 
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ся приобрести авторитет, рисуя на стенах лозунги, клея листовки, 

словесно оскорбляя национальных и идеологических противников, 

запугивая их по телефону и т.п. Другая же часть осуществляет более 

серьезные действия: избивает и оскорбляет свои жертвы, поджигает 

машины или двери национальных и идеологических противников
1
. 

Однако настоящий «авторитет» среди взрослых серьезных «бри-

тоголовых» такими действиями заработать очень сложно. Редкое ис-

ключение составляют скинхеды, активно реализующие себя в сфере 

политики и субкультуры. Поэтому в скин-движении обязательно су-

ществуют и группы «бритоголовых», обладающих устойчивыми ин-

стинктами «хантера» (охотника)
2
. В силу идеологических или лично-

стных принципов их основная цель — не запугивание противника, а на-

несение ему максимально возможного урона. Такие группы не устраива-

ет простая демонстрация собственной силы и наслаждение от унижен-

ности жертвы — у них другие цели. Максимальное удовлетворение они 

получают, когда в результате «акции» их жертва или физически унич-

тожается, или по крайней мере длительное время перестает быть полно-

ценным членом социума. 

Неонацисты — в данную структуру обычно попадает молодежь, 

уже имеющая определенные политические убеждения и идеологиче-

скую позицию. При этом сама по себе ультраправая идеология поли-

тического 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 ра-

дикализм, экстремизм, расизм, ксенофобию), так и положительные 

черты (патриотизм, любовь к своей стране). 

Вместе с тем практически любое объединение обычно способст-

вует уменьшению агрессивности действий молодых радикалов и экс-

тремистов. Попадая в организованную структуру, индивид включает-

ся в ее повседневную деятельность, нередко отнимающую у него зна-
                                                 
1
 См.: Беликов С.В. Указ.раб.  

2
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — 

М., 2011. 
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чительное время и силы. В связи с этим часто не остается возможно-

сти постоянного совершения целенаправленных актов агрессии. Как 

правило, все политические объединения (в том числе и ультраправые) 

стремятся организовать своих адептов, приучить их к дисциплине, 

что автоматически предполагает полный отказ от самостоятельного 

совершения акций прямого немотивированного насилия по отноше-

нию к идеологическим противникам
1
. Участие в деятельности любого 

политического объединения обычно приучает радикальную молодежь 

сдерживать спонтанную природную агрессию. Таким образом, в про-

цессе участия в деятельности экстремального объединения его участ-

ник адаптируется среди прочего и к общепринятым нормам и прави-

лам поведения, существующим в обществе. 

Фактически любая осознанная деятельность в политическом объ-

единении, особенно в крупном и имеющем значительный уровень ор-

ганизации, в той или иной степени увеличивает интеллектуальный и 

образовательный уровень участника. Наиболее сильное влияние на 

участников оказывает политическое объединение, имеющее легаль-

ный статус: в этом случае ультраправый радикал получает возмож-

ность участвовать в официальной политической деятельности, в том 

числе в федеральных или муниципальных выборах. 

Однако не следует недооценивать и того, что членство в экстре-

мистской группировке оборачивается неизбежным идеологическим 

прессингом: носителям психотипов агрессора и даже игрока, попут-

чика и подражателя стремятся придать основы облика фанатика. В 

случае удачи «перекованные» члены утрачивают стремление к про-

тивоправной активности и снижают уровень внешней спонтанной аг-

рессивности, но взамен приобретают устойчивую политическую 

идеологию
2
.  

                                                 
1
 См.: Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов граждан-

ского общества Российской Федерации по предотвращению проявлений политического и ре-

лигиозного экстремизма в деятельности молодѐжных организаций // Аналитический вестник. 

— 2009. — № 9 (376). 
2
 Беликов С.В. Указ.раб. С. 77. 
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Если идеология «бритоголовых» является нормой для людей 

юношеского и подросткового возраста, то идеи ультраправых ради-

калов приемлемы и для граждан более старшего возраста
1
. В связи с 

этим политическая активность участника ультраправого объединения 

может длиться на порядок дольше, чем рядового скинхеда. 

Правые неформалы — участие молодежи в группах правых не-

формалов оказывает на нее определенное радикализующее воздейст-

вие, которое, отчасти, сглаживается субкультурной составляющей 

той или иной неформальной группы
2
. Конкретная часть неформалов 

придерживается определенных основ расистской, нацистской идеоло-

гии, которые не испытывают явных изменений в течение достаточно 

длительного времени. Однако участники подобных группировок ста-

раются не выходить за обозначенные пределы, которые определяются 

возможностью снижения уровня личного комфорта и безопасности. 

При этом весьма значительная часть правых неформалов после более 

глубокого восприятия ультраправой идеологии обычно меняет член-

ство в неформальной субкультуре на активную деятельность в скин-

движении или группах ультраправых неонацистов. 

Ключевые слова: психологическая характеристика, фанатизм, 

расовое превосходство, фанаты спортивных команд, агрессия, не-

формальная молодежная группа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите наиболее распространенные психотипы в праворади-

кальной среде. 

2. Перечислите социально-групповые факторы неформальных групп 

экстремистского характера. 

3. Характерные особенности лиц участников групп правых неформа-

лов. 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России... — М., 2010. 

2
 Беликов С.В. Указ.раб.— С. 78. 
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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 пре-

ступности выделяются три структуры — виды предупреждения: об-

щее, специальное и индивидуальное. Критерием их разграничения 

служит масштаб предупредительной деятельности
1
. 

Н.Ф. Кузнецова и В.В. Лунеев предлагают следующую классифи-

кацию мер профилактики. Оптимальной для программирования и ор-

ганизации профилактической деятельности представляется класси-

фикация по следующим основаниям: социальному уровню предупре-

дительной деятельности; объему (массовости охвата); территориаль-

ному масштабу; этапу воздействия на объект профилактики; направ-

ленности, виду (содержанию) воздействия; субъекту разработки и 

применения. 

Общее (общесоциальное) предупреждение преступности включа-

ет меры по оздоровлению и экономической, и социальной, и полити-

ческой, и духовной сфер жизни общества
2
. В идеале борьба с пре-

ступностью должна быть органической частью всей политики в со-

временном обществе: как государственной, так и разнообразных не-

                                                 
1
 См.: Алексеев А.И. Криминология. — М., 1998; Криминология: учебник для вузов / под 

общ. ред.  А.И. Долговой. — М., 2001; Кривоносов А.Н. Правовые и организационные осно-

вы профилактики безнадзорности, беспризорности 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; Профи-

лактика преступлений. — Минск, 1986; Социальная профилактика правонарушений: советы, 

рекомендации. — М., 1989; Профилактика правонарушений. — Казань, 1989; Сомин В.Н. 

Социальное управление предупреждением преступности: 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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государственных структур, а также институтов гражданского обще-

ства. 

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 по-

требностей, привычек (алкоголь, наркотические, психотропные веще-

ства и т.п.) и обеспечить эффективное решение им своих проблем в 

рамках закона, поощрять, стимулировать общественно полезное, пра-

вомерное поведение. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно осу-

ществляется всем прогрессивным развитием общества: развитием 

экономики, обеспечением прав, свобод, законных интересов граждан, 

поддержанием культуры и нравственности, укреплением законности, 

социальной защиты всего населения. Общесоциальное предупрежде-

ние связано с наиболее значимыми и долговременными видами соци-

альной деятельности, осуществляется в процессе решения крупно-

масштабных социальных задач, непосредственно не предназначенных 

для предупреждения преступлений, но именно их решение сущест-

венно сказывается на уровне преступности. Эти меры имеют более 

масштабные цели, нежели борьба с преступностью и предупреждение 

преступлений
1
. Разрешение противоречий общественного развития, 

его проблем и трудностей, преодоление просчетов, упущений, оши-

бок в социальном управлении есть в то же время экономическая, по-

литическая, 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 ос-

новой, базой специальной профилактики, поскольку их направлен-

ность на решение задач социального развития создает предпосылки 

                                                 
1
 См.: Криминология. — М., 1994; Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 

— М., 2005. 
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ограничения преступности и противодействует криминогенным фак-

торам, которые ее порождают. 

 К общесоциальным мерам предупреждения преступности отно-

сятся преобразования в сфере экономики, имеющие целью в конеч-

ном счете поднятие жизненного уровня членов общества, улучшение 

качества их жизни. Под этим углом зрения должна оцениваться (не-

смотря на существенные издержки ее проведения
1
) концепция ради-

кальной реформы хозяйственного механизма страны, ориентирован-

ная на создание основы эффективной, служащей человеку экономики, 

стимулирование деловой активности и инициативы людей, их заин-

тересованности в результатах труда, обеспечение социальной и пра-

вовой защищенности различных слоев населения и тем самым на 

обеспечение устранения, ослабления, нейтрализации ряда кримино-

генных факторов, лежащих в основе имущественной, экономической, 

должностной и иной преступности
2
. 

Без всяких сомнений, профилактическое воздействие самого ши-

рокого спектра оказывают демократизация и гласность, коренным 

образом изменяющие идейно-политическую атмосферу в нашем об-

ществе, способствующие созданию обстановки нетерпимости обще-

ственного мнения к правонарушениям, оздоровлению морально-

нравственного климата в целом в межличностных отношениях. 

Наконец, повышение этической, политической, бытовой, эстети-

ческой, правовой культуры, в том числе восстановление в правах на-

родных традиций и обычаев, обеспечивающих преемственность куль-

турного наследия и нравственных регуляторов поведения как важ-

нейшее условие обновления общества, его гуманизации и нравствен-

                                                 
1
 К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин размер этих «издержек» 

оказался настолько велик, что существенно мешает достижению целей реформы. Масштаб-

ные злоупотребления при приватизации, небывалое имущественное расслоение общества, 

потеря значительной частью населения трудовой перспективы, свѐртывание ассигнований на 

науку, просвещение, культуру – всѐ это серьѐзно компрометирует реформу в глазах общест-

венного мнения. Не случайно в связи с этим на законодательном, президентском, правитель-

ственном уровнях разработан ряд общесоциальных мер, направленных на устранение или 

смягчение социальных издержек реформы. 
2
  См.: Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. —  М., 2005. 
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ного совершенствования, является и необходимым элементом преду-

преждения преступных проявлений. 

Необходимость повышения личной заинтересованности людей в 

достижении социально значимых результатов, побуждение их к соци-

ально-правовой активности путем материального и морального сти-

мулирования обусловлена самой природой подлинно демократиче-

ского общества
1
. 

Субъектами общего предупреждения преступности, как правило, 

выступают органы власти Российской Федерации, ее субъектов, а 

также предприятия, учреждения, организации, трудовые коллективы 

и коллективы по месту жительства. 

В литературе выделяется следующий ряд оснований для приме-

нения мер общей профилактики:  

1) информация о социальной, социально-экономической, соци-

ально-демографической, социально-психологической и правовой си-

туации, анализ которой свидетельствует о необходимости нейтрали-

зации определенных криминогенных факторов;  

2) результаты контрольно-ревизионной и налогово-проверочной 

деятельности;  

3) результаты деятельности по осуществлению прокурорского 

надзора;  

4) деятельность по обобщению материалов уголовных дел о при-

чинах и условиях конкретных преступлений;  

5) материалы целевых научных исследований
2
.  

Субъекты общей профилактики призваны выявлять и анализиро-

вать причины и условия, которые способствуют совершению пре-

ступных деяний, принимать всевозможные меры по их устранению. В 

частности, задачей правоохранительных органов является определе-

ние и анализ причин, условий, ситуаций, обстоятельств преступных 

деликтов и иных криминогенных факторов. Данные вопросы реали-
                                                 
1
  Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. — Казань, 2001. — 

С. 16. 
2
 Криминология / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. — Ростов-на-Дону, 2002. — С. 130. 
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зуются названными выше ведомствами с учетом тех обязанностей и 

полномочий, которыми они обладают, в отличие от других субъектов 

общей профилактики.  

На основе проанализированной информации оценивается состоя-

ние общепредупредительной деятельности и определяются ведущие 

тенденции развития причинного комплекса преступности, выясняют-

ся возможности его нейтрализации. Помимо этого, правоохранитель-

ными органами разрабатываются и, если возможно, самостоятельно 

осуществляются необходимые мероприятия, направленные на устра-

нение либо ограничение действий негативных факторов, которые они 

выявляют
1
. Правоохранительные органы зачастую вносят коррективы 

в соответствующие инстанции, органы, учреждения либо предлагают 

им варианты конкретного решения вопросов, при осуществлении ко-

торых и нейтрализуют указанные факторы. 

В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы 

социально-экономических и политических изменений в обществе, 

особенно трудно приходится подросткам с их неустоявшимся миро-

воззрением, подвижной системой ценностей
2
. Представления подро-

стка о морали и праве в силу возрастных причин находятся на вер-

бальном уровне, они не стали еще осознанными, являясь автоматиче-

скими регуляторами его поведения.  

Проблема борьбы с экстремизмом относится к числу наиважней-

ших, ибо без социального, национального, межрелигиозного согласия 

в стране невозможно обеспечить ее процветание и правопорядок, а 

также спокойствие и уверенность граждан в том, что реально обеспе-

чиваются их права, свободы, законные интересы независимо от пола, 

расы, национальности и целого ряда других обстоятельств
3
.  

                                                 
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 экс-

тремизмом и правоприменительной практики. — М., 2010. — С. 5. 
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По мнению С.Н. Поминова, в широком смысле противодействие 

проявлениям экстремизма — это система преодоления всех субъек-

тивных и объективных предпосылок возникновения проявлений экс-

тремизма, реализуемая путем целенаправленной деятельности всех 

институтов общества по устранению, уменьшению и нейтрализации 

факторов, определяющих существование экстремизма и совершение 

преступлений на этой почве. В узком смысле — это деятельность, на-

правленная на недопущение проявлений экстремизма путем выявле-

ния и устранения причин преступлений, условий, способствующих их 

совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с 

противоправным поведением
1
. 

Представляется верной позиция А.Т. Сиоридзе, который отмеча-

ет, что эффективность мер общесоциального предупреждения экс-

тремистской преступности в среде молодежи возможна лишь в ком-

плексе мероприятий по реформации важнейших элементов жизнедея-

тельности общества. В первую очередь, пишет этот ученый, такие 

мероприятия должны проводиться в семейно-бытовой, образователь-

ной и социальной сферах
2
. 

Следует поддержать социологическое русло исследования  А.Т. 

Сиоридзе: более эффективными мерами, нежели уголовно-правовые 

санкции, являются меры предупреждения преступности на докрими-

нальном уровне преступного поведения. Однако его точка зрения 

требует уточнения в том, что если взять за основу иерархию указан-

ных сфер, то в качестве основного направления необходимо при-

знать, во-первых, социальную сферу, а затем семейно-бытовую и об-

разовательную.  

Общесоциальное предупреждение молодежного экстремизма 

предполагает стабилизацию экономической и социально-

политической ситуации в стране, реализуемую различными ветвями 

                                                 
1
 Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия про-

явлениям религиозного экстремизма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 12. 
2
 См.: Сиоридзе А.Т. Групповой молодѐжный экстремизм (криминологическое исследова-

ние): автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 5. 
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власти Российской Федерации. В этом направлении деятельности го-

сударства необходимо поддержать несовершеннолетних, готовящих-

ся стать на путь взрослой, самостоятельной жизни, укрепить осозна-

ние фундамента эффективной системы социальных гарантий их прав, 

прежде всего на экономическую независимость, на труд, на уважение 

со стороны общества и государства и т.п. Противополагание может 

подтолкнуть молодое поколение к поиску социальной справедливо-

сти в деятельности оппозиционно настроенных государству органи-

заций, пропагандирующих экстремистские способы борьбы как са-

мые действенные. Поэтому именно гражданское общество является 

важнейшим проводником идеи толерантности, мирного сосущество-

вания народов, открытой межкультурной коммуникации. В его зада-

чи должна входить координация политических настроений молодого 

поколения граждан России, привлечение наиболее активной части 

молодежи к демократическому участию в политической жизни обще-

ства. В связи с этим представляет интерес тезис А.М. Семенцова о 

возможности реализации этих задач, если исследование молодежного 

экстремизма будет актуализировано не только в области научной 

теории, но и получит дальнейшее практическое применение в госу-

дарственной молодежной политике
1
. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Мурман-

ской области 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 предусмотре-

ны мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов 

политического и религиозного экстремизма, проявлений фашизма, 

проведение на постоянной основе разъяснительной работы в моло-

дежной среде о недопустимости экстремистских акций. 

УВД по Мурманской области совместно с Министерством обра-

зования и науки Мурманской области разработан приказ от 

                                                 
1
 Семенцов А.М. Институциональные формы молодѐжного экстремизма в российском поли-

тическом процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. —  Ростов-на-Дону, 2007. — С. 4. 
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13.05.2010 № 360/948 «О взаимодействии органов внутренних дел и 

органов управления образованием Мурманской области в организа-

ции работы по профилактике безнадзорности и правонарушений сре-

ди обучающихся несовершеннолетних». Данным приказом на образо-

вательные 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 «Програм-

ма УВД по Кировской области по противодействию экстремизму на 

2010—2012 годы». 

С целью недопущения распространения экстремистской идеоло-

гии в подростковой среде, образования группировок противоправной 

направленности на национальной и религиозной почве, противодей-

ствия незаконной деятельности религиозных центров и объединений 

граждан экстремистской направленности, а также выявления их лиде-

ров инспекторами ПДН во взаимодействии со службами и подразделе-

ниями органов внутренних дел, ФСБ, ФСИН и другими заинтересован-

ными ведомствами на постоянной основе проводится разъяснительная 

работа с администрацией учебных заведений, организован взаимообмен 

информацией, цель которого — выявление лиц, причисляющих себя к 

неформальным молодежным группам и объединениям.  

Значительный оперативный интерес заслуживает вопрос распро-

странения неофашистской идеологии и возникновения молодежных 

группировок скинхедской направленности — «Скинхеды», «Неофа-

шисты», «Неонационалисты», «Монархисты», «Национал-

социалисты», а также самого многочисленного — фанатского движе-

ния. 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 (Оренбург-
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ская область), УФО (Ханты-Мансийский автономный округ — Юг-

ра), ДФО (Магаданская область), СФО (Красноярский край)
1
. 

 Оперативный интерес представляют и другие неформальные 

молодежные объединения, которые имеются в большинстве субъек-

тов Российской Федерации. Так, на территории Архангельской об-

ласти выявлены представители молодежных субкультур — «Готы», 

«Эмо», «Неформалы», «Металлисты», «Панки-анархисты» (Antifa), 

«Сатанисты» (всего установлено 177 лиц). Осуществляются меро-

приятия по контролю за деятельностью бывших членов «Северодвин-

ского отделения НБП» и «АКМ» («Авангард красной молодежи»). 

  В Воронежской области на списочных учетах состоят 63 лица, 

входящих в объединение радикальной направленности — «Союз ком-

мунистической молодежи», НБП, РНЕ, «Национал-социалистическое 

общество», ДПНИ, «Антифа»
2
. 

 На территории Республики Коми имеется 18 неформальных 

групп, общая численность несовершеннолетних, причисляющих себя 

к неформальным группам, составляет 53 человека, из них 9 состоят на 

учете в ПДН. Субкультура субъекта представлена следующими мо-

лодежными течениями — «Эмо», «Готы», «Панки», «Неформал», 

«СК панки», «Рок музыканты», «Патриоты», «Антифашисты», «Рэпе-

ры», «Рубеж Севера», «Гопники», «Скинхеды», «Фанаты», «Стра-

тейжеры». 

 На территории Магаданской области установлены последовате-

ли следующих субкультур — «Эмо», «Готы», «Рокеры» (металли-

сты), «Неофашисты», «Неонационалисты», «Монархисты», «Нацио-

нал-социалисты», «Хиппи», «Панки», «Анархисты», «Скинхеды». В 

2009 году на территории области отмечалась деятельность молодеж-

ной группы националистического толка, относящей себя к неофаши-

стам, численностью 10 человек в возрасте от 17 до 25 лет, занимаю-

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

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
   См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — 

М., 2011. 
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щейся распространением материалов против гастарбайтеров, а также 

нелегальной иммиграции
1
. 

 Были выявлены неформальные молодежные группы анархист-

ского толка «Автономное действие» и региональное отделение моло-

дежного общественного движения «Наша страна», проводящие дест-

руктивную деятельность. 

 В 2010 году правоохранительными органами и органами безо-

пасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках заве-

денной в мае 2009 года сигнальной подборки с классифицирующим 

признаком ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пре-

кращена деструктивная деятельность молодежной группы национа-

листического толка г. Магадана, относящей себя к неофашистам. В 

отношении одного из активистов возбуждено уголовное дело по ст. 

282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение нена-

висти или вражды, равно унижение человеческого достоинства) по 

факту распространения ими в локальной сети Интернет материалов 

экстремистской направленности. 

В УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на 

профилактическом учете с окраской «экстремизм» на 01.02.2011 со-

стоят 58 (2009 г. — 26) лиц, в т.ч. 2 несовершеннолетних. Из 18 чело-

век, состоящих с окраской «экстремизм», 8  имеют отношение к мо-

лодежной организации «Русский общенациональный союз», 9 — к 

молодежной группировке «Русское национальное единство», 1 — к 

радикальной «Национал — большевистской партии»
2
. 

В ГУВД по Московской области на учете за совершение проти-

воправных действий состоят 504 несовершеннолетних, являющихся 

приверженцами различных неформальных течений.  

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 году выяв-

лено 269 несовершеннолетних, относящих себя к НМО (247 — город, 

                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России…— М., 2010. 

2
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — 

М., 2011. 
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22 — область). На 01.01.2011 на учете в ПДН состоят 72 несовершен-

нолетних — 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 несовершеннолетних — участников НМО (57 — го-

род, 10 — область)
1
.  

 В Оренбургской области в  2009 — 2010 гг. осуществлялись по-

пытки создания региональных ячеек движений националистической и 

религиозно-экстремистской направленности («Сопротивление», 

«Славянский союз», «Нурджулар») с привлечением учащихся сред-

них специальных и высших образовательных учреждений. 

УВД по Томской области в 2010 году выявлено существование 

трех групп скинхедской направленности численностью по 5 — 6 че-

ловек, две из которых — возрастной категории 19—22 года, третья — 

от 14 до 18 лет. Среди участников групп представлены студенты всех 

томских вузов, ученики общеобразовательных и специализированных 

школ
2
. 

 В МВД по Республике Хакасия, УВД по Еврейской автономной 

области, УВД по Калининградской области, УВД по Ненецкому ав-

тономному округу, МВД по Республике Ингушетия представителей 

молодежной субкультуры асоциального и экстремистского толка не 

выявлено. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-

ресурсов, на которых зарегистрированы лица, представляющие опе-

ративный интерес. 

Так, в Магаданской области в мае 2010 года получена информа-

ция о деятельности молодежного сайта «РНЕ» в местной локальной 

сети Интернет «Магспейс». Установлен неформальный интернет-

лидер, учащийся Магаданского политехникума. 

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

М., 2011. 
2
   См.:   Там же. 
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 Проводится работа по пресечению деятельности магаданской 

группы леворадикальной молодежной организации «Авангард крас-

ной молодежи», активисты которой на молодежных форумах прово-

дят мониторинг общественного мнения в отношении деятельности 

тех или иных партий, выкладывая в сети различные острые темы, ка-

сающиеся социально-политической обстановки как в стране, так и в 

Магаданской области
1
. 

 В целях предотвращения распространения в информационно-

телекоммуникационных сетях г. Красноярска электронных файлов, 

содержащих запрещенные экстремистские материалы, сотрудниками 

Центра «Э» ГУВД организовано взаимодействие с закрытым акцио-

нерным обществом «Вебра», где разработана и действует поисковая 

система, имеющая возможность обнаружения и ограничения доступа 

к интересуемым ресурсам в так называемых DC сетях. 

 В результате проведенных мероприятий в текущий период 2011 

года выявлено 96 электронных файлов экстремистского содержания. 

Информация направлена в ЗАО «Вебра» для проведения мероприятий 

по ограничению открытого 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 2010 года в результате рассмотре-

ния заявлений сайт признан экстремистским и включен в Федеральный 

список экстремистских материалов, формируемый Минюстом Россий-

ской Федерации, деятельность Интернет-ресурса «www/dpi-kirov/org» 

запрещена. Свободный доступ пользователей закрыт
2
. 

 В результате проводимых мероприятий в декабре 2010 в сети 

Интернет выявлены призывы экстремистского толка, побуждающие 

пользователей сети к противоправным действиям. В ходе проведен-

ных оперативно-розыскных мероприятий выявлены авторы обраще-
                                                 
1
 См.: Информационно-аналитические материалы ДООП МВД России… — М., 2010. 

2
 См.: Информационные материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. — 

М., 2011. 
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ний, материалы экстремисткой направленности удалены из социаль-

ных сетей. 

Сотрудниками УВД по Кировской области проводятся рабочие 

встречи с руководителями организаций, представляющих услуги на-

селению по доступу к ресурсам Интернета (провайдерами сети Ин-

тернет), на которых решаются вопросы 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, руководи-

телей профессиональных спортивных клубов региона, представите-

лей их фанатских движений, представителей традиционных религи-

озных конфессий и средств массовой информации: «Взаимодействие 

институтов гражданского общества и органов власти по предупреж-

дению экстремизма в молодежной среде»
1
. 

Со всеми несовершеннолетними, причисляющими себя к НМО, 

проводятся заслушивания на заседаниях КДН и ЗП районов, а также 

на заседаниях рабочей группы прокуратуры. Информация о данной 

категории подростков направляется в сектора молодежной политики 

в отделы образования районов с целью организации досуга и контро-

ля по месту жительства
2
. 

 Существенной составляющей предупредительно-

профилактической деятельности является разъяснительная и лекци-

онная работа, проводимая сотрудниками органов внутренних дел 

среди учащихся, их родителей, педагогических коллективов образо-

вательных учреждений, в том числе с целью установления довери-

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

— М., 2011. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного 

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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тельных отношений и получения сведений об образе жизни подрост-

ков-«неформалов» и их связях
1
.  

По нашему мнению, к основным мерам общесоциального преду-

преждения противоправной деятельности молодежных группировок 

экстремистской направленности 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 несовершеннолетних. 

2. Идеологические меры:  

— активная пропаганда идей патриотизма и толерантного отно-

шения 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 граж-

дан; 

— стимулирование создания и развития общественных молодеж-

ных объединений позитивной направленности; 

— урегулирование миграционной политики государства. 

4. Культурно-воспитательные меры: 

— осознание обществом и государством семьи как основы фор-

мирования социального сознания, как основы толерантности; 

— расширение социокультурной деятельности; 

— индивидуализация учебно-воспитательной работы. 

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

М., 2011. 
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5. Меры правового характера: 

— использование прогностических оценок экстремизма при при-

нятии гражданско-правового законодательства. 

6. Меры по обеспечению информационной безопасности: 

— принятие мер, направленных на ограничение негативного воз-

действия средств массовых коммуникаций; 

— позитивное воздействие средств массовых коммуникаций на 

жизненные ценности, идеалы. 

 

Ключевые слова: общее (общесоциальное) предупреждение 

преступности; общее (общесоциальное) предупреждение молодежно-

го экстремизма; леворадикальные молодежные организации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите основания применения мер общей (общесоциальной) про-

филактики. 

2. Перечислите субъекты общей (общесоциальной) профилактики пре-

ступности. 

3. Какие неформальные группы действуют на территории Республики 

Татарстан? 

 

 

§2. Специальное предупреждение экстремизма в молодежной среде 

 

 Как отмечалось в литературе, «теория предупреждения преступ-

ности есть такой раздел криминологии, в котором синтезируется и 

используется вся совокупность собранной этой наукой информа-

ции»
1
. Соответственно, практическая предупредительная деятель-

ность базируется на предварительном анализе преступности в кон-

кретных пространственно-временных границах, выявлении ее при-

                                                 
1
 Теоретические основы предупреждения преступности. — М., 1977. — С. 68. 
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чин, условий, криминологическом прогнозировании и т.д. Только то-

гда эта деятельность бывает результативной. 

Предупредительная деятельность носит системный характер. Она 

имеет специфические объекты, субъекты, средства предупредительного 

воздействия. В ней выделяются общее, специальное предупреждение 

преступности, индивидуальное предупреждение преступлений
1
. 

А.И. Долгова понимает специальное предупреждение преступно-

сти как систему воздействия на процессы детерминации и причинно-

сти преступности, касающиеся отдельных социальных групп, сфер 

деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятно-

стью совершения преступлений. Повышенное внимание уделяется 

тем, которые могут быть особо привлекательными для преступников, 

либо тем, в которых сосредоточиваются, формируются и действуют 

преступники
2
. 

Специальная профилактика преступности, по мнению Н.Ф. Куз-

нецовой, а также криминологическая и востребованные ею меры пра-

вового воздействия включают меры, направленные именно на выделе-

ние, устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, 

на исправление лиц, могущих совершить или повторно совершающих 

преступления
3
. Подобное понимание данного явления дает нам воз-

можность понять всю сущность исследуемого нами процесса, в нем яр-

ко подчеркнута роль перевоспитания лиц, совершивших преступные 

деяния, и лиц, имеющих склонность к преступному поведению.  

Специальное предупреждение преступности, в отличие от обще-

го, имеет целенаправленный на недопущение преступлений характер. 

Специальная предназначенность для выявления и устранения (блоки-

рования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант пре-

ступности — его профилирующий признак, главная особенность. На-

ряду с этим специально-криминологическое предупреждение вклю-

                                                 
1
 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. — М., 2007. — С. 438. 

2
 Там же. — С. 448, 449. 

3
 Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. — М., 2005. — С. 193, 194.  
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чает: предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресече-

ние начатых преступлений
1
. 

Специальные криминологические меры предупреждения пре-

ступности осуществляются государственными органами, обществен-

ными организациями (объединениями). В них в силу закона или по 

своей инициативе участвуют частные предприятия, учреждения, ор-

ганизации и граждане. Именно специальная предназначенность и це-

ленаправленность на борьбу с преступностью отличает эти меры от 

общесоциальной профилактики
2
. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина, общества и госу-

дарства от экстремистских проявлений осуществляется различными 

мерами, в том числе и уголовно-правовыми. При этом уголовно-

правовая охрана выражается в осуществлении государственной уго-

ловной политики Российской Федерации, направленной на обеспече-

ние безопасности личности, общества и государства от различных уг-

роз, включая и угрозы экстремистской направленности.  

Важную роль в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства в борьбе с экстремистскими проявлениями играет фор-

мирование уголовной политики Российской Федерации по противо-

действию экстремизму в сфере обеспечения национальной безопас-

ности государства
3
.  

Мы полагаем, что уголовная политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму в современных условиях, когда суще-

ствует угроза национальной безопасности личности, обществу и го-

сударству, должна формироваться непременно с участием не только 

юристов-практиков и юристов-ученых, но и органов законодательной 

власти и общества в целом. Только комплексный подход к разработке 

критериев противодействия экстремизму может обеспечить реализа-

                                                 
1
 Названные виды (точнее, подвиды) предупредительной деятельности рассматриваются 

только в связи с другими элементами предупреждения преступности. 
2
  Криминология. — М., 1994. — С. 160, 161. 

3
 Фридинский С.Н. Уголовная политика Российской Федерации по противодействию экстре-

мизму в сфере обеспечения национальной безопасности государства // Закон и право. — 

2008. — № 6. — С. 7. 
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цию мер, направленных на борьбу с данным явлением, а также опре-

делить основные направления формирования уголовной политики 

Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Крайняя опасность дальнейшего распространения в России моло-

дежного экстремизма обуславливает необходимость целенаправлен-

ной борьбы с ним. 

Противодействие экстремизму в молодежной деятельности в Рос-

сийской Федерации осуществляется по следующим основным на-

правлениям: 

— принятие профилактических мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и по-

следующее устранение причин и условий, способствующих осущест-

влению экстремистской деятельности; 

— выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-

тельности общественных и религиозных объединений, иных организа-

ций, физических лиц
1
.  

В целях противодействия экстремистской деятельности в моло-

дежной среде федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции в приори-

тетном порядке осуществляют профилактические, воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстреми-

стской деятельности молодежи. 

Наличие социально-экономических условий распространения в 

молодежной среде этнической и религиозной нетерпимости, ксено-

фобии, национализма и экстремизма предопределяет необходимость 

совершенствования законодательства, принятия действенных мер по 

их профилактике и пресечению. 

                                                 
1
 Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов гражданского 

общества Российской Федерации по предотвращению проявлений политического и религи-

озного экстремизма в деятельности молодѐжных организаций // Аналитический вестник. — 

2009. — № 9 (376). — С. 55. 
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Главное решение этих проблем — государственная молодежная 

политика, основанная на социально-экономической и моральной под-

держке молодежи государством и обществом. Ее цель — обеспечить 

доступность качественного образования, создать условия для воспи-

тания, сохранения здоровья и трудоустройства подрастающего поко-

ления, формирования у него гражданской ответственности и патрио-

тизма.  

Министерством внутренних дел Российской Федерации на посто-

янной основе осуществляется мониторинг оперативной обстановки в 

молодежной среде, в том числе среди учащихся учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования и студентов вузов. 

Проведенный анализ свидетельствует, что, несмотря на снижение 

на протяжении последних трех лет числа несовершеннолетних уча-

щихся 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, со-

вершивших преступления, за названный период возросла с 55,7% до 

61,2%. 

За 7 месяцев 2009 года в совершении преступлений приняли уча-

стие около 48 тысяч лиц данной категории, из которых почти 33 ты-

сячи — это несовершеннолетние (доля несовершеннолетних от обще-

го числа учащихся и студентов 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 воспита-

нии, существенные проблемы в духовно-нравственной сфере. 

Во многих регионах Российской Федерации наметилась тенден-

ция использования различными оппозиционными силами молодеж-

ных право- и леворадикальных экстремистских организаций, спор-

тивных, в т.ч. на финансовой основе. Для увеличения численности 

своих сторонников лидеры и активисты радикальных политизирован-
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ных структур также ведут вербовочную работу в высших учебных за-

ведениях. 

Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с дру-

гими субъектами системы профилактики правонарушений принима-

ются меры, направленные на предупреждение антиобщественных 

проявлений в молодежной среде, в том числе среди студентов вузов, 

что позволяет в большинстве случаев оперативно реагировать на по-

ступающую информацию о возможных противоправных действиях.  

Предложения по предупреждению молодежного экстремизма:
1
  

1. Предупредительная деятельность органов власти и обществен-

ных организаций в отношении молодежного экстремизма должна 

быть сориентирована по трем основным направлениям: 

— нейтрализация криминогенных факторов с помощью так на-

зываемых мер социально-экономического характера; 

— замещение экстремизма патриотическим воспитанием; 

— нейтрализация лидирующей роли того или иного члена пре-

ступной группы.  

2. Расизм и экстремизм не могут быть остановлены только с по-

мощью строгих ограничительных мер, принимаемых государствен-

ной властью. Неуголовно-правовые меры воздействия (организаци-

онные, административные, гражданско-правовые и иные) являются 

более выгодными для общества, чем уголовно-правовые. Поэтому 

для того, чтобы смоделировать наиболее эффективный и согласован-

ный между различными подсистемами подход, направленный на про-

тиводействие молодежному экстремизму, нужна долговременная на-

учно обоснованная программа, способная выработать и реализовать 

соответствующую задачу. Такая программа деятельности специально 

уполномоченных органов власти должна основываться на объемном 

всестороннем видении существа указанной проблемы. Концепция 

развития государственной системы социальной профилактики прояв-

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

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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лений экстремизма в молодежной среде должна представлять собой 

комплекс идей, взглядов и положений об основных принципах, целях и 

задачах этой системы, а также содержании, направлениях и формах та-

кой деятельности. Концепция должна основываться на действующем 

законодательстве Российской Федерации и международных соглаше-

ниях о правах человека.  

Программа должна включать в себя четыре основных уровня: 

докриминальный, предкриминальный, криминальный, посткрими-

нальный. Управление исполнением данной программы, координация 

ее профилактических мероприятий может эффективно осуществлять-

ся межведомственной Комиссией по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Российской Федерации, образованной Указом Прези-

дента № 1338 от 6 сентября 1993 г. «О профилактике безнадзорности 

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 мар-

гинализации;  

б) трудновоспитуемые (по оценке педагогов) дети и подростки;  

в) педагогически несостоятельные семьи;  

г) неформальные подростковые группы и сообщества, не харак-

теризующиеся криминальной ориентацией, но играющие определен-

ную роль в маргинализации перечисленного контингента. 

Ведущими субъектами должны стать учреждения социального 

воспитания (учебно-образовательные заведения, подростковые клубы 

по интересам, спортивно-туристические комплексы); социально-

правовой охраны (инспектора по охране детства в системе народного 

образования, кабинеты социально-правовой помощи несовершенно-

                                                 
1
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них: 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 деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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летним); психологической помощи семьям и детям (социально-

психологические центры, психологические службы, телефоны дове-

рия); социальной адаптации подростков (педагогические реабилита-

ционные центры, временные приюты, общежития для бездомных не-

совершеннолетних). 

Коррекция должна предусматривать комплексное воздействие на 

различные качества личности: на формирование адекватного отноше-

ния к будущему, на установление нормальных отношений со сверст-

никами и взрослыми, на формирование самосознания подростка и 

сглаживание в поведении акцентуаций характера. Исправление лич-

ностных деформаций возможно с помощью комплекса мер социаль-

ного, педагогического, психоневрологического, физического оздо-

ровления подростка и также при тесном слиянии, единстве усилий 

врача и педагога
1
.  

Предкриминальный уровень предусматривает криминологиче-

ские меры предупреждения личностных деформаций маргинально 

ориентированных подростков, не исключая при этом и комплекс пе-

дагогических, медицинских, социально-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 антиобщественное формирование личности;  

б) устранение прямого и косвенного аморального и криминоген-

ного влияния на подростка;  

в) осуществление комплекса воздействий, направленных на пе-

реориентацию антиобщественно формирующейся личности. 

Основные меры этого уровня носят как воспитательный, так и 

правовой характер. Правовые меры дифференцируются по своей на-

правленности: например, меры по охране прав подростков; меры пра-
                                                 
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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вового воздействия (чаще всего гражданско-правового, администра-

тивно-правового) на несовершеннолетних правонарушителей, их вос-

питателей и лиц, негативно влияющих на нравственное и физическое 

здоровье подростков и молодых людей
1
. 

Субъектами профилактической работы на этом уровне выступа-

ют службы социальных работников администраций районов, городов, 

а правоохранительной — система социально-правовых учреждений. 

Ведущим субъектом социального патронажа должна стать сеть раз-

личных типов учреждений социальной адаптации. Именно они смо-

гут своевременно оказать необходимую помощь несовершеннолет-

ним, находящимся в так называемых «пограничных состояниях», не 

допустив формирования у них устойчивой противоправной ориента-

ции. 

Раннюю профилактику, наряду с другими субъектами, осуществ-

ляет подразделение по профилактике правонарушений несовершен-

нолетних (далее ПППН). Его объектами являются несовершеннолет-

ние, в отношении которых органами внутренних дел заводятся учет-

но-профилактические карточки. Это подростки
2
:  

а) совершившие правонарушения, влекущие меры общественного 

и административного 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 идеоло-

гией. 

Целью профилактики данного уровня является изменение нега-

тивных форм поведения личности на социально одобряемые. Дости-

жение этой цели предполагает решение ряда комплексных задач, ха-

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

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



  

108 

рактеризующихся прогностической направленностью и предусматри-

вающих:  

а) выявление лиц, чье поведение, взгляды, мотивы свидетельст-

вуют о возможности совершения ими преступления;  

б) изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия 

на них; 

в) устранение данных источников;  

г) психологические, педагогические, социологические подходы к 

предупреждению деформаций личности у несовершеннолетних
1
. 

Объектами криминального уровня предупреждения деформаций 

(непосредственная профилактика) являются несовершеннолетние, ко-

торым присуще преступное поведение, мотивированное экстремист-

ской направленностью в связи с криминогенным типом личности и ее 

микросреды. 

Основными положениями концепции преобразования сущест-

вующей системы предупреждения преступлений, совершаемых не-

формальными молодежными группами экстремистской направленно-

сти, следует считать: сочетание государственных начал с участием 

общественности в организации профилактической работы и контроль 

за ее эффективностью; территориальный принцип формирования сис-

темы; взаимообусловленность, взаимодействие и системная связь 

процессов воспитания, социально-правовой охраны прав несовер-

шеннолетних и предупреждения личностных деформаций несовер-

шеннолетних; личностный подход к проведению профилактической 

работы; нацеленность на упреждающее (опережающее) воздействие 

на основе прогнозирования развития общей и конкретной ситуации; 

детерминацию системы предупреждения отклонений в поведении не-

совершеннолетних типологическими особенностями маргинальных 

подростков, а также характеристиками прямых и косвенных маргина-

                                                 
1
 См.: См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религи-

озного экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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лизирующих воздействий на них; определение функциональных под-

структур системы на основе общности конечных целей
1
. 

3. Совершенствование системы ресоциализации несовершенно-

летних. Юридическая и педагогическая практики свидетельствуют о 

том, что действующая правовая система наказаний, особенно в отно-

шении несовершеннолетних с устойчивыми националистическими и 

экстремистскими взглядами, нуждается в совершенствовании. Пред-

ставляется, 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 поко-

ления;  

б) более полная и последовательная дифференциация и индиви-

дуализация ответственности с учетом степени тяжести содеянного, 

личности виновного, причин поступка и возможностей исправления и 

перевоспитания субъекта, в первую очередь без изоляции от общест-

ва;  

в) расширение возможностей замены юридических наказаний 

мерами общественного воздействия;  

г) гуманизация методов исправления и перевоспитания винов-

ных, более полное сочетание их с мерами культурного и педагогиче-

ского воздействия. 

4. Создать во всех регионах Российской Федерации специализи-

рованные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной профилактике и реабилитации: реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
3
. 

5. Разработать предложения о мерах обеспечения несовершенно-

летних рабочими местами путем установления и контроля квот для 

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

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

3
 См.: Там же. 
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несовершеннолетних в государственных, коммерческих предприяти-

ях и учреждениях. 

6. Создать Всероссийскую комиссию по нравственной и право-

вой оценке зарубежной кино- и видеопродукции, печатных изданий, 

подготовку предложений о законодательной регламентации деятель-

ности этой комиссии и установлении ограничений на зарубежные пе-

редачи. 

7. Ввести в практику организацию и проведение в молодежной 

среде проектов кросс-культурного обмена, культурного взаимодейст-

вия, когда у групп молодых людей возникает возможность не просто 

абстрактно говорить и дискутировать о так называемых лицах кавказ-

ской национальности и других национальных меньшинствах, но и, 

прежде всего, пообщаться в межнациональной среде, включиться в 

нее, обменяться культурными, музыкальными, досуговыми идеями, 

создав площадки культурного взаимодействия, снижающие страхи, 

фобии, информационный дефицит, способствующие диалогу и взаи-

мопониманию в межнациональной молодежной среде
1
. 

 8. Учитывая то, что в законодательстве Российской Федерации 

не закреплены такие понятия, как «экстремист», «экстремистская ак-

ция», «международный экстремизм», отсутствуют нормы, препятст-

вующие созданию под другим наименованием партий и объединений, 

деятельность которых была запрещена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности, нет запрета на проведение публичных 

мероприятий, финансируемых организациями экстремистской или 

террористической направленности, внести соответствующие измене-

ния в ряд базовых законов, в том числе в Федеральный закон «О про-

тиводействии экстремистской деятельности»
2
 и в Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
1
.  

                                                 
1
  См.: См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религи-

озного экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
2
 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 



  

111 

 9. Разработать механизм противодействия незарегистрирован-

ным (неформальным) молодежным объединениям. На сегодняшний 

день имеется ряд пробелов в определении статуса этих организаций, 

что не позволяет признать их экстремистскими и пресечь их противо-

правную деятельность. Так, в статье 1 Федерального закона от 25 ию-

ля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»
2
 ука-

зывается, что экстремистская организация может быть признана та-

ковой только по решению суда, а для того, чтобы суд признал орга-

низацию экстремистской, необходимо, чтобы она была зарегистриро-

вана. Как уже ранее отмечалось, практически все организации экс-

тремистской направленности не зарегистрированы. 

10. Учитывая то, что, несмотря на высокую общественную опас-

ность экстремистских проявлений, в Уголовном кодексе Российской 

Федерации эти преступления отнесены к категории средней тяжести, 

что данное обстоятельство в значительной мере ограничивает воз-

можность проведения полного комплекса оперативно-розыскных ме-

роприятий, необходимого для получения доказательств причастности 

отдельных граждан к экстремистской деятельности, а также в целях 

усиления профилактической функции законодательства рассмотреть 

вопрос о повышении верхнего предела уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 280 «Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства», ст. 282-1 «Организация экстремистского сообще-

ства», ст. 282-2 «Организация деятельности экстремистской органи-

зации» Уголовного кодекса Российской Федерации.  

                                                                                                                                                                  

27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-

ФЗ). 
1
 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). 
2
 См.: О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской 

Федерации … 
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11.  Учитывая международный резонанс совершаемых престу-

плений, необходимо: во-первых, снизить возраст уголовной ответст-

венности за участие (членство) в экстремистском сообществе (в дея-

тельности экстремистской организации) с 16 до 14 лет; во-вторых, 

крайне желателен в создавшейся ситуации перенос преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 282, 282
1
 и 282

2
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, в главу 34 «Преступления против мира и безопасно-

сти человечества»
1
. Именно таким образом поступил, например, бе-

лорусский законодатель, включив, в частности, ст. 130 «Разжигание 

расовой, национальной или религиозной вражды или розни» в главу 

Уголовного кодекса Республики Беларусь с тем же названием, что и 

глава 34 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение на-

силия или угрозы по отношению к группе лиц или отдельному лицу в 

связи с его принадлежностью к национальной, этнической, расовой, 

религиозной группе относит к преступлениям против мира, человеч-

ности и военным преступлениям также и Уголовный кодекс Респуб-

лики Польша — ст. 119)
2
. 

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 правоприменительная практика в России, достаточно 

часто виновные в преступлениях, предусмотренных ст. 280, ст. 282, 

ст. 282-1 и ст. 282-2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ухо-

дят от ответственности по двум основаниям: недостижение возраста 

уголовной ответственности и истечение срока давности уголовного 

преследования
3
.  

13. Принять закон о дополнении в соответствии с положениями 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ// СПС КонсультантП-

люс. 
2
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного 

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
3
  См.: Там же. 
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ности»
1
, ст. 212 «Массовые беспорядки» и ст. 243 «Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры» Уголовного кодекса 

Российской Федерации
2
 нормами об ответственности за совершение 

данных преступлений по мотивам идеологической, политической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти или вражды. 

 14. Ввести уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответст-

венность за вовлечение в экстремистские организации и сообщества
3
.  

 15. В законодательстве Российской Федерации предусмотреть 

уголовную ответственность лиц за предоставление помещений (жи-

лья) для экстремистской деятельности (проведения собраний, лекций; 

изготовления, размножения литературы экстремистского толка; изго-

товления, размножения, демонстрации видеоматериалов). 

16. Предусмотреть уголовную ответственность за хранение мате-

риалов экстремистского толка с целью их распространения. 

17. Создать специализированное подразделение в структуре Фе-

дерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции 

России в целях обеспечения своевременности оценки материалов экс-

тремистского содержания и проведения судебных экспертиз по уго-

ловным делам об экстремизме.  

18. В целях усиления профилактики экстремизма внести в Феде-

ральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
4
 

норму об обязательном опубликовании в официальных периодиче-

ских изданиях списка организаций, в отношении которых судом при-

нято решение о ликвидации или запрете их деятельности. 

 19. Отнести в законодательном порядке компьютерные сети Ин-

тернет к средствам массовой информации. Согласно ст. 12 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 

                                                 
1
  О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Феде-

рации... 
2
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

3
 См.: Информационно-аналитические материалы по вопросу политического и религиозного 

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
4
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон Российской Федера-
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деятельности»
1
 запрещается использование сетей общего пользова-

ния для осуществления экстремистской деятельности. Однако Интер-

нет в законодательном порядке к средствам массовой информации не 

относится. 

20. Ужесточить штрафные санкции административного законо-

дательства 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, 

специальное предупреждение экстремизма в молодежной среде, 

борьба с молодежным экстремизмом, государственная молодежная 

политика, система ресоциализации несовершеннолетних. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Отличие специального от общего (общесоциального) предупрежде-

ния экстремизма в молодежной среде.  

2.Назовите направления противодействия экстремизма в молодежной 

среде. 

3. Перечислите основные направления предупредительной дея-

тельности органов власти и общественных организаций в отношении 

молодежного экстремизма. 

                                                 
1
 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 Российской Федерации обусловлен политическими, со-

циальными, религиозными, организационно-правовыми, экономиче-

скими и другими процессами, которые протекали на данном геогра-

фическом пространстве в течение последних лет. Он превратился в 

одну из самых острых проблем, дестабилизирующих жизнь общест-

ва
1
. 

Исследование сущности, видов, форм проявления экстремизма, в 

том числе и молодежного, факторов, которые детерминируют экс-

тремизм и благоприятствуют осуществлению молодежных экстреми-

стских акций, имеет большое значение для деятельности органов го-

сударственной власти, особенно правоохранительных органов по 

противодействию данному явлению в современных условиях. 

Активизация молодежного экстремизма в настоящее время пред-

ставляет серьезную опасность для российского общества, она должна 

быть глубоко и всесторонне изучена как явление, требующее общест-

венного, социально-правового, административно-управленческого и 

социокультурного противодействия. 

Развитие молодежного экстремизма представляет особую опас-

ность, потому что это связано с недостаточной социальной адаптаци-

ей и развитием асоциальных установок в групповом сознании моло-

дого поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы 

поведения, оценки социального взаимодействия, то есть в широком 

смысле связано с социальной и политической культурой российского 

общества. 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей ор-

ганизованностью, стихийностью, отсутствием идеологической осно-

                                                 
1
 См.: Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. 

Долговой. — М., 2010. 
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вы. Действия молодых 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 деся-

тилетия выражается в пренебрежении к действующим в обществе 

правилам и нормам поведения. 

В настоящее время на территории России действует значитель-

ное число организаций и движений, в той или иной степени исполь-

зующих в своей деятельности экстремистские методы. На учетах в 

органах внутренних дел состоят 302 неформальных молодежных объ-

единения, общей численностью свыше 10 тыс. человек. Из них около 

150 группировок экстремистской направленности, члены которых ве-

дут себя очень агрессивно, их действия направляемы и организован-

ны, а иногда и политизированны, некоторые из них находятся под 

влиянием криминальных сообществ
1
.  

Анализируя информацию, полученную из субъектов Российской 

Федерации о проявлениях экстремизма в молодежной среде, мы ви-

дим следующую картину: условно экстремистские молодежные орга-

низации можно подразделить на правые, левые и националистиче-

ские. К ним, в частности, относятся: «Национал-большевистская пар-

тия» (НБП); Авангард красной молодежи (АКМ); Объединенный 

гражданский фронт (ОГФ); Русское национальное единство (РНЕ); 

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ); «Народная На-

циональная партия» (ННП); скин-группировки (скинхеды): «Шульц-

88», «Мед Крауд», «Солнцеворот», «Кровь и Честь», «Славянский ле-

гион», «Русский порядок», «Волоты», «Грин-Бумберс»; агрессивно 

настроенные футбольные болельщики и ряд других общественных 

объединений и движений.  

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

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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Большинство группировок являются филиалами партий и дви-

жений, центры которых находятся в городах Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде и фактически управляются центром.  

Кроме указанных объединений и движений, в некоторых горо-

дах появляются и собственные организации, развивающие в даль-

нейшем свое поле деятельности, такие, как: «Новая волна» (в Яро-

славской области), «Идущие без Путина», «Совесть», «Движение-

сопротивление им. П. Алексеева», «Питерская лига анархистов» (в г. 

Санкт-Петербурге), «Союз анархистов Кузбасса» (в Кемеровской об-

ласти) и др
1
. 

Вышеуказанные группировки находятся в тесном общении, со-

вместно посещают спортивные мероприятия, а также совместно со-

вершают хулиганские действия. 

Большинство молодежных экстремистских группировок носят 

неформальный характер. Это связано с тем, что организации не стре-

мятся получить статус юридического лица и, таким образом, в отно-

шении них сложно применить действующее законодательство орга-

нам государственной власти, в том числе и правоохранительным ор-

ганам. 

Установленные участники радикальных молодежных организа-

ций в основной массе имеют неполное среднее либо среднеспециаль-

ное образование, из неблагополучных, с малым достатком, низким 

интеллектуальным и культурным уровнем семей. Сложности в трудо-

устройстве после окончания средней школы, увеличение количества 

платных учебных заведений привели к тому, что часть молодежи ока-

залась вне сферы труда и обучения. Предлагаемый подросткам выбор 

рабочих мест незначителен, условия труда и его оплата находятся на 

низком уровне и не являются престижными. 

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

экстремизма в деятельности молодежных организаций. — М., 2011. 
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Деятельность членов экстремистских организаций, а особенно 

скинхедов, носит ярко выраженный уголовный характер: вымога-

тельства, грабежи, причинение вреда здоровью, убийства и т.п. 

В последнее время произошла активизация правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму и борьбе с экстремистски-

ми материалами в средствах массовой информации. Большая часть 

уголовных дел возбуждена по ст.ст. 280, 282 и 282¹ Уголовного ко-

декса Российской Федерации
1
, а также по общеуголовным статьям на 

почве национальной, расовой и религиозной ненависти. 

Итак, молодежное экстремистское движение как тип девиации 

представляет собой многогранный феномен, имеющий тенденцию к 

саморазвитию и обусловленный наличием целого ряда факторов, тес-

но взаимодействующих между собой. В то же время позитивное воз-

действие на какой-либо из этих факторов или их совокупность спо-

собны в определенной мере препятствовать распространению экс-

тремистских настроений и снижать воздействие экстремистской 

идеологии на этнонациональный менталитет и социокультурную дея-

тельность.  

 

 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
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