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Введение
сегодня российское общество лицом к лицу столкнулось 

с проблемой экстремизма, который представляет собой ре-
альную угрозу не только внутренней и внешней безопасно-
сти, целостности государства, но и, прежде всего, правам и 
свободам человека и гражданина, которые являются, в со-
ответствии с конституцией россии1, наивысшей ценностью 
(ст. 2) и защита которых – обязанность государства2.

Экстремизм стал широко распространенным явлени-
ем, но при этом, к сожалению, более обсуждаемым, чем 
в научном плане изучаемым. в то же время это сложный 
социальный феномен, системно связанный с различными 
сторонами жизни общества и подлежащий исследованию 
специалистами в области различных наук, в том числе на 
междисциплинарном уровне3. 

начало ххI века наглядно продемонстрировало обще-
ству, что его ожидания конструктивного решения проблем, 
связанных со снижением роста преступности в целом и 
преодолением проблем, связанных с ее предупреждением, 
не оправдываются ни на одном из уровней, а изменения, 
происходящие в обществе, носят все более деструктивный 
характер. со второй половины хх века обозначился рост 
числа насильственных этнополитических конфликтов во 
всех частях света, а не только в европе, вся политическая 
история и культура которой на протяжении многих веков 
неизменно характеризовалась самой высокой в мире степе-
нью межэтнических конфликтов и грубого политического 
насилия. как известно, западноевропейская политическая 

1 конституция российской Федерации // российская газета. – 1993. – 25 
декабря; сПб.: издательский дом «литера», 2008.
2 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 3.
3 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 7.
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культура породила и привнесла в другие цивилизации такие 
явления, как мировые войны, революционный террор, чело-
веконенавистнические формы националистических идеоло-
гий (фашизм и нацизм), а также и практику колониализма, 
геноцида и массовых нарушений прав человека и этниче-
ских меньшинств1. 

Проявления экстремизма в нашей стране в последние 
годы приобретают все более опасный и жестокий характер, 
выражаясь в совершении различных преступлений экстре-
мистской направленности, начиная от нанесения побоев 
или причинения вреда здоровью граждан определенных 
национальностей, исповедующих определенную религию, 
имеющих определенный цвет кожи, и заканчивая соверше-
нием убийств, актов терроризма2. 

на сегодняшний день в российской Федерации экстре-
мизм представлен анархистами, антиглобалистами, наци-
стами, которые, к сожалению, демонстрируют обществу не 
только асоциальное, но и общественно опасное поведение.

Противодействие экстремизму является одним из важ-
нейших направлений обеспечения безопасности и стабиль-
ности в мире3. «распространение во многих частях мира 
различных экстремистских политических партий, движе-
ний и групп, включая группы неонацистов и «бритоголо-
вых», – отмечалось на шестидесятой сессии Генеральной 
ассамблеи оон в 2006 г., – представляет собой чёткое и 
явное злоупотребление правом на свободу мирных собра-
ний и ассоциаций, а также правом на свободу убеждений и 
на свободное выражение их по смыслу этих прав»4.

1 аклаев а. р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. 
– М., 2005. – с. 30.
2 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 3.
3 Бикеев и. и., никитин а. Г. Экстремизм: междисциплинарное право-
вое исследование. – казань, 2011. – с. 4.
4 недопустимость определенных видов практики, которые способству-



6

реализация гражданами конституционных политических 
прав и свобод в современном российском обществе сопро-
вождается активизацией деятельности профашистских, 
пронацистских, ультранационалистических и других экс-
тремистски настроенных организаций. Экстремизм стано-
вится специфичной формой группового сознания, образуя 
при этом прямую угрозу демократическому строю, его мно-
гонациональной и поликонфессиональной организации1. на 
сегодняшний день проблема распространения экстремизма 
в российской Федерации стала одним из ключевых факто-
ров, угрожающих государственной целостности, а также ве-
дущих к росту нестабильности в обществе.

Экстремизм (отдельные его виды) сегодня выступает 
объектом исследования различных социально-гуманитар-
ных наук: философии, истории, социологии, политологии, 
психологии, педагогики, юриспруденции, что позволило 
значительно расширить существовавшие ранее, подвержен-
ные идеологическому воздействию, представления об этом 
явлении, несмотря на некоторые спорные умозаключения 
современных исследователей2.

следует отметить, что распространение молодежного 
экстремизма в россии стало одной из острейших проблем. 
анализ данной проблемы показывает, что экстремизм в рос-
сии «молодеет», наиболее часто совершают преступления 
молодые люди в возрасте 14–25 лет. Поднимается уровень 
насилия, его проявления становятся более жестокими и про-
фессиональными. особое место в этом ряду занимает экс-

ют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости: резолюция Генеральной 
ассамблеи оон от 14 февраля 2006 г. № 60/143  // сайт организации 
объединенных наций. – URL: http: // www. un. org
1 сазанова е. а. криминологическая характеристика и предупреждение 
молодёжной преступности экстремистской направленности в россий-
ской Федерации: автореф. дис. … канд юрид. наук. – М., 2007. –25 с.
2 Бикеев и. и., никитин а. Г. Экстремизм: междисциплинарное право-
вое исследование. – казань, 2011. – с. 13.
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тремистское поведение молодежи, связанное с совершени-
ем действий насильственного характера по национальным, 
религиозным и политическим мотивам. Глубокую обеспо-
коенность вызывает растущее влияние в обществе экстре-
мистских молодежных группировок и леворадикальных ор-
ганизаций. существующие молодежные группировки стали 
более агрессивны, организованны, политизированы, а некото-
рые из них находятся под влиянием преступных сообществ1. 

развитие молодежного экстремизма представляет осо-
бую опасность, потому что молодежный радикализм и экс-
тремизм, который включает в себя и криминальные формы 
поведенческой активности, являющийся результатом про-
тестных настроений, реакцией на молодежную бедность, 
ослабление механизмов легальной социализации молодежи, 
становится инструментом манипуляций для политических 
сил, преследующих цели сепаратизма, ослабления социаль-
ных и управленческих институтов государства.

существенную угрозу широкого распространения экстре-
мизма в обществе, особенно среди молодых его членов, призна-
ют не только специалисты, занимающиеся научными исследо-
ваниями различных аспектов противодействия экстремизму2. 

к сожалению, недостаточная готовность правоохрани-
тельных органов реагировать на экстремистские проявле-
ния в деятельности молодежных группировок привела к се-
рии преступлений на национальной почве, в числе которых 
можно назвать убийства, причинение умышленного вреда 
здоровью, иные преступления в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства, национальных меньшинств. 
изучение проблем преступности молодежных группировок 
1 Бааль н. н. Политический экстремизм молодежи – как острейшая про-
блема современной россии // российский следователь. – 2007. – № 7; 
здоровье нации и национальная безопасность / под ред. а. и. долговой. 
– М.: российская криминологическая ассоциация, 2013.
2 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 3, 4.
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экстремистской направленности, равно как и преступности 
общей, требует учета конкретной ситуации — социально-э-
кономической и политической, на фоне которой форми-
руются и развиваются криминогенные процессы. анализ 
сложившейся обстановки позволяет констатировать, что в 
настоящее время социально-экономический и политический 
фон зачастую оказывает крайне негативное воздействие на 
молодежную среду. неопределенная тенденция к ухудше-
нию экономических условий жизни основной массы насе-
ления страны приводит к росту психоэмоциональных пере-
грузок и усилению кризиса в межличностных отношениях1.

снижение уровня благосостояния граждан российской 
Федерации в сочетании с ослаблением социального контро-
ля над поведением молодежи, заметное ослабление влияния 
общества и государства на формирование личности, утрата 
роли общественных и семейных институтов в воспитатель-
ной работе ведут к неуклонному росту преступности экс-
тремистского характера2. 

отмеченные выше обстоятельства вызывают особую 
озабоченность Президента российской Федерации, неод-
нократно обращавшего внимание в своих посланиях Феде-
ральному собранию и в выступлениях на коллегиях Мвд 
россии на то, что на фоне активно идущего переустройства 
мира появилось множество новых проблем, с которыми ре-
ально сталкивается наша страна. Эти угрозы менее предска-
зуемы, чем прежние, и уровень их опасности в полной мере 
до конца не осознан. весьма значительной остается терро-
ристическая угроза, причем существенной подпиткой для 
террористов, источником их вооружений и полем для прак-
тического применения сил остаются локальные конфликты, 
зачастую на этнической почве, к которым нередко добавля-

1 Маркова ю. в. Предупреждение преступлений, совершаемых группа-
ми несовершеннолетних экстремистской направленности: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – нижний новгород, 2008. – 24 с.
2 там же.
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ется межконфессиональное противостояние, которое искус-
ственно нагнетается и навязывается миру экстремистами 
самых разных мастей1. 

несмотря на предпринимаемые обществом и государ-
ством меры по противодействию экстремизму, данная про-
блема требует детальной научной разработки, результаты 
которой могут быть положены в основу совершенствования 
антиэкстремистского законодательства и правопримени-
тельной деятельности.

Проблемы, связанные с экстремизмом в молодежной 
среде, периодически становятся объектом внимания пред-
ставителей  научной общественности. наибольший вклад в 
их  разрешение внесли ученые: ю.и. авдеев, д.и. аминов, 
ю.М. антонян, н.Б. Бааль, М.М. Бабаев, с.н. Бокарев, в.а. 
Бурковская, н.и. ветров, в.и. власов, а.и. долгова, а.Г. 
залужный, д.з. зиядова, е.а. игнатов, и.М. ильинский, 
а.н. ильяшенко, в.Я. кикоть, а.а. козлов, о.н. коршу-
нова, М.в. кроз, в.н. кудрявцев, н.Ф. кузнецова, в.т. ли-
совский, а.в. Маслов, Б.а. Мыльников, д.е. некрасов, р.Э. 
оганян, н.а. Подольный, ю.с. Пудовочкин, а.р. ратинов, 
н.а. ратинова, а.т. сиоридзе, а.в. толстых, в.в. устинов, 
с.н. Фридинский, а.Г. хлебушкин, д.а. Шестаков и др. 
труды этих и других авторов были использованы при напи-
сании настоящей работы.

задачи настоящего учебного пособия состоят в том, что-
бы выявить особенности экстремизма в молодежной среде, 
дать его криминологическую характеристику, подробно из-
учить сущность молодежных группировок экстремистской 
направленности, причины и условия противоправной дея-
тельности рассматриваемых группировок, дать криминоло-
гический анализ лиц – членов молодежных группировок, 
причастных к экстремистскому движению, а также выявить 
1 Маркова ю.в. Предупреждение преступлений, совершаемых группа-
ми несовершеннолетних экстремистской направленности: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – нижний новгород, 2008. – 24 с.
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особенности предупреждения противоправной деятельности 
молодежных группировок экстремистской направленности.

объектом нашего рассмотрения является комплекс тео-
ретических и практических вопросов, связанных с экстре-
мизмом в молодежной среде и его предупреждением.

Предметом исследования служит отечественное и зару-
бежное законодательство о противодействии экстремистской 
деятельности, уголовно-правовые нормы российской Феде-
рации, судебно-следственная практика, данные социальной 
и уголовной статистики, а также специальная литература. 

Методологическую основу исследования составляет ди-
алектический метод познания. для изучения предмета ис-
следования использовались общенаучные методы познания: 
системный анализ, обобщение, абстракция, формализация, 
аналогия, исторический подход, системный подход, моде-
лирование, а также частнонаучные методы аналитического 
обследования, социологического обследования (неформа-
лизованное интервью, изучение документов), методы мате-
матической статистики. 

теоретической основой исследования послужили  науч-
ные достижения ведущих учёных в области общей теории 
права, уголовного права, криминологии, статистики, мате-
матики, социологии, психологии и смежных с ними наук.

Практическая значимость настоящей работы заключа-
ется в том, что она может быть использована в процессе 
преподавания курсов «уголовное право», «криминология», 
специальных курсов «расследование преступлений против 
личности и собственности», «Профилактика преступности 
несовершеннолетних»; в дальнейших исследованиях по 
проблемам молодежных неформальных объединений экс-
тремистской направленности; в деятельности правоохрани-
тельных органов. 



11

глава 1
Понятие, признаки и показатели экстремизма   

в молодежной среде
§1. Понятие, признаки и виды экстремизма

одним из социально-правовых явлений современной 
россии стало проявление в различных сферах государствен-
ности, общественной жизни, политике, личностных отно-
шениях экстремистских феноменов1.

несмотря на предпринимаемые правоохранительными 
органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет 
серьезную угрозу стабильности и общественной безопасно-
сти в нашей стране2. в связи с этим Президент российской 
Федерации в Послании Федеральному собранию призвал 
усилить ответственность за проявления экстремизма.

в сфере активного научного поиска в уголовно-право-
вом и криминологическом аспектах, как правило, оказы-
ваются те негативные социальные явления, которые своим 
существованием и постепенным приобретением характера 
относительной массовости ставят под реальную угрозу без-
опасность человека, общества и государства, ущемляют их 
права и законные интересы, дестабилизируют функциони-
рование целого ряда общественных институтов. такими фе-
номенами в свое время стали организованная преступность, 
коррупция, наркотизация, незаконная миграция и др.

вполне обоснованно можно сказать, что на данном этапе 
развития общества экстремизм, как одно из самых опасных 
и труднопрогнозируемых проявлений преступной деятель-
ности, проникает в большинство сфер жизнедеятельности 
социума, превратившись в фактор, серьезно дестабилизи-

1 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 5.
2 Бирюков в. в. опасность экстремизма и возможности уголовно-право-
вых мер борьбы с ним // адвокат. – 2007. – № 9.
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рующий социально-экономическую и политическую обста-
новку как в мировом сообществе в целом, так и в россии в 
частности1. 

разработкой и исследованием проблем противодействия 
экстремистской деятельности занималось не одно поколение 
отечественных и зарубежных исследователей. в советский 
период актуальность данной тематики была обусловлена 
состоянием идеологической борьбы двух противоположных 
систем. страны запада, отмечалось на ххVI съезде кПсс, 
пускают «в ход целую систему средств, рассчитанных на 
подрыв социалистического мира, его разрыхление»2. 

Природу экстремизма определяет то, что деяния, в кото-
рых он выражается, совершаются против конкретных лиц 
и групп, но мотивированы они неудовлетворенностью су-
ществующим общественным устройством и стремлением 
к его изменению противоправными методами в соответ-
ствии с усвоенной мировоззренческой моделью. индивид 
как жертва в данном случае является частью более широкой 
общественности, и воздействие на индивида – это попыт-
ка воздействовать на эту более широкую общность3. Говоря 
иными словами, конечным объектом экстремизма является 
не конкретное пострадавшее лицо, а общность (этнос, раса). 
в подобном качестве экстремистская деятельность имеет 
серьезные отличия от хулиганства, а также иных противоза-
конных действий неэкстремистского характера.

Экстремизм всегда сопровождается крайними взглядами 
и крайними мерами, способами их реализации. стремление 
к достижению предельно крайних состояний или крайно-
стей рождает экстремизм различного толка. Это стремление 
1 Маркова ю. в. Предупреждение преступлений, совершаемых группа-
ми несовершеннолетних экстремистской направленности: дис. … канд. 
юрид. наук. – нижний новгород, 2008. – с. 14.
2 Материалы ххVI съезда кПсс. – М., 1981. – с. 9.
3 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 11.
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раскачивает систему прежних ценностей, толкает ее в даль-
нейшем своем развитии к большей потере устойчивости, к 
нестабильности. обостряя ситуацию, экстремизм доводит ее 
до такого состояния, когда спокойное конструктивное реше-
ние проблемы, как правило, становится уже невозможным1. 

Большой интерес представляет принятая стратегия про-
тиводействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года, в которой обращается особое внимание на то, 
что экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению 
гражданского мира и согласия, подрывает общественную 
безопасность и государственную целостность российской 
Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ кон-
ституционного строя, межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия. также указывается, что 
экстремизм является одной из наиболее сложных проблем 
современного российского общества, что связано, в первую 
очередь, с многообразием его проявлений, неоднородным 
составом экстремистских организаций, которые угрожают 
национальной безопасности российской Федерации2.

к сожалению, за последние годы увеличилось число 
внешних и внутренних экстремистских угроз. к внешним 
угрозам следует относить поддержку иностранными госу-
дарственными органами и организациями экстремистских 
проявлений в целях дестабилизации общественно-полити-
ческой обстановки в российской Федерации, а также дея-
тельность международных экстремистских и террористиче-
ских организаций, приверженных идеологии экстремизма. к 
внутренним угрозам – экстремистскую деятельность ради-
кальных общественных, религиозных, неформальных объ-
единений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.

1 залиханова л. и. Преступления экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 11.
2 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014., Пр-2753.
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сегодня возможно констатировать, что экстремизм вы-
шел за пределы отдельных государств и представляет гло-
бальную угрозу безопасности всего мирового сообщества.

серьезную угрозу представляют участившиеся в ино-
странных государствах случаи умышленного искажения 
истории, возрождения идей нацизма и фашизма.

Экстремизм – от французского слова extremism, которое, 
в свою очередь, произошло от латинского слова extremus — 
крайний. 

в справочной литературе под экстремизмом традицион-
но принято понимать «приверженность к крайним взглядам 
и мерам (обычно в политике)1». «Приверженность» являет-
ся производным от прилагательного «приверженный»,  упо-
требляемого для обозначения лиц, являющихся неизменны-
ми сторонниками чего-либо, – преданных, расположенных, 
склонных к чему-либо. термин «взгляды» предполагает об-
раз мыслей, убеждения, воззрения. «убеждение» – это твер-
дое мнение, мировоззрение, а «воззрение» – точка зрения2.

слово «экстремист» трактуется как человек, придержи-
вающийся крайних взглядов, сторонник крайних мер.

в социальной жизни экстремизм может привести к ре-
формам, революции, бунту, кровавому восстанию, террору, 
смене власти и даже общественного строя3.

нередко термин «экстремизм» употребляют широко и 
произвольно, особенно в политических дискуссиях. в лите-
ратуре отмечается, что «экстремистские сообщества, идео-
логии и политические практики относятся к классу экстре-
мальных явлений.., существенной характеристикой которых 
является реальная угроза потери жизни или идентичности 
(личностной, культурной, цивилизационной и т.д. – в зави-

1 словарь иностранных слов. – М., 1955. – с. 802; словарь русского язы-
ка. – М., 1961. – т. IV. – с. 754.
2 Шульц Г. латино-русский словарь, приспособленный к гимназическо-
му курсу. – сПб., 1894. – с. 213, 214.
3 лунеев в. в. криминология: учебник для бакалавров. – М., 2013. – с. 391.
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симости от того, кто является главным действующим лицом 
в экстремальном явлении – человек, этнос или цивилиза-
ция). все пространство жизнедеятельности человеческих 
сообществ можно условно разделить на экстремальную и 
регулярную зоны… можно сказать, что экстремальная зона 
– это война, катастрофа, революция, экстремистские дей-
ствия, преследующие нелегитимные цели и использующие 
для этого нелегитимные средства, технологии, разрушаю-
щие прежнюю социальную структуру и многое другое, чре-
вато разрывом социального развития. регулярная зона – вос-
производящие себя политические действия, непрерывный 
культурогенез, технологии, способствующие воспроизведе-
нию или непрерывному развитию социальной структуры»1.

к наиболее значимым работам по социальной природе 
экстремизма можно отнести исследования и.и. Бражника 
и Э.Г. Филимонова2, которые, основываясь на этимологи-
ческом значении термина «экстремизм», воспринятом ря-
дом советских толковых и энциклопедических словарей как 
«приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в по-
литике)»3,отмечали, что такое поведение «может иметь ме-
сто в любой сфере общественной жизни, где сталкиваются 
различные взгляды и точки зрения на решение тех или иных 
проблем»4, включая религиозную. 

1 Бахтияров о. Г. Психология экстремизма. Экстремистские ресурсы об-
щества. – URL:  http://www/varvar.ru/arhiv/texts/bahtijarov8.html/25.12.08
2 Бражник и. и. социальная сущность сектантского экстремизма. – М., 
1974; Бражник и. и. религиозный экстремизм: антиобщественное со-
держание, противоправные подстрекательские действия. – киев, 1979; 
Филимонов Э. Г. новые тенденции в идеологии и деятельности совре-
менного сектантства. – М., 1977; Филимонов Э. Г. социальная и идеоло-
гическая сущность религиозного экстремизма. – М., 1983. 
3 Большая советская энциклопедия: в 30 т. т. 30. – 3-е изд. – М., 1978. – 
т. 30. – с. 39; советский энциклопедический словарь. – М., 1981. – с. 
1552; словарь русского языка: в 4 т. / под ред. а.П. евгеньевой и Г.а. 
разумниковой. – М., 1984. – т. 4. – с. 269.
4 Филимонов Э. Г. христианское сектантство и проблемы атеистической 
работы. – киев, 1981. – с. 90; Бражник и. и. религиозный экстремизм: 
попрание прав верующих // наука и религия. – 1981. – № 1. – с. 17.
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в юридической литературе, посвященной исследованию 
экстремизма, не выработана четкая позиция по проблеме его 
понимания, отсутствует единство в формулировании само-
го термина, не раскрыты его сущностные характеристики. 
объяснение этому видится в том, что экстремизм отлича-
ется особой сложностью, в связи с чем ученые в трактовке 
его правовой и социальной природы используют различные 
методологические подходы. основная задача исследователя 
заключается в точном определении сущности и установле-
нии отличительных признаков экстремизма, его субъектив-
ной составляющей. для этого необходима всесторонняя 
теоретическая разработка, критическое рассмотрение ос-
новных подходов в определении самого понятия «экстре-
мизм», существующего в науке с целью установления его 
общесоциального значения1. 

в филологии экстремизм трактуется как приверженность 
к крайним взглядам и мерам2. Экстремизм не просто непри-
язнь, а крайняя степень пренебрежения3.

в философии под сущностью экстремистской деятель-
ности понимают «антиобщественные взгляды и поступки», 
«характеристики противоправных деяний»4; противополож-
ность позитивным социокультурным ценностям5; деструк-
тивно-деятельностный характер человеческой сущности, 
представляющий специфическую форму отчуждения, ори-

1 Преступность, организованная преступность и проблемы безопасно-
сти / под. ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 12.
2 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 энцикло-
педия. – сПб., 1997. – с. 1395.
3 Молодёжный экстремизм / под. ред. а. а. козлова. – сПб., 1996. – с. 11.
4 аристов в. н. религиозный экстремизм: содержание, причины и фор-
мы проявления, пути преодоления: дис. … канд. филос. наук. – киев, 
1984. – с. 9, 46.
5 афанасьев р. М. социокультурные условия противодействия экстре-
мизму в молодёжной среде (социально-философский анализ): дис. … 
канд. филос. наук. – М., 2007. – с. 14.
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ентированную на уничтожение регулярной идентичности1.
Философы выделяют следующие классификации экстре-

мизма. р.М. афанасьева предлагает объединенную класси-
фикацию экстремизма по характеру деятельности и сферам 
его проявления: 

1) личностно-бытовой; 
2) экономический; 
3) политический;
4) национальный; 
5) религиозный (конфессиональный)2. 
а.а. хоровинников выделяет такие формы экстремист-

ской деятельность, как: экстремизм национального характе-
ра, связанный с дестабилизацией национальных отношений, 
экстремизм в сфере культуры, экологический. отдельно 
исследователь указывает на существование политическо-
го экстремизма, который включает в себя левый и правый, 
по способу воздействия предложено деление на явный и 
скрытый3, а также высказана мысль о наличии экстремизма 
скрытого и внешнего характера4.

в социологии экстремизм – это деструктивная тенденция, 
являющаяся препятствием для модернизации общества5; 
приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляюща-
яся в соответствующем социальном поведении, во всех сфе-
рах человеческой активности: в межличностном общении, 
во взаимоотношениях полов, в отношении к природе, в поли-
1 хоровинников а. а. Экстремизм как социальное явление (философ-
ский анализ): автореф. дис. … канд. филос. наук. – саратов, 2007. – с. 7.
2 афанасьева р. М. социокультурные условия противодействия экстре-
мизму в молодежной среде (социально-философский анализ): дис. … 
канд. филос. наук. – М., 2007. – с. 14.
3 в.н. томалинцев также подчеркивает различие явных и скрытых видов 
экстремизма. см.: томалинцев в. н. человек в ххI веке: поиск на грани 
творчества и экстремизма. – сПб., 2001. – с. 27.
4 хоровинников а. а. Экстремизм как социальное явление (философский 
анализ): автореф. дис. … канд. филос. наук. – саратов, 2007. – с. 7, 12.
5 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.
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тике и т.д.1; не просто пренебрежение к общественным нор-
мам, правилам, законам, а крайняя степень пренебрежения2.

социологи предлагают следующие типы экстремизма. 
н.н. афанасьев находит целесообразным в зависимости от 
сфер жизнедеятельности общества выделить: 

1) экономический, 
2) национальный,
3) политический, 
4) религиозный и 
5) духовный экстремизм3. 
а.в. сериков говорит о существовании ряда видов экс-

тремизма, классифицируемых по разным основаниям: 
– по методам воздействия (с использованием физическо-

го насилия, сопряженным с уничтожением материальных 
объектов, с применением методов морально-психологиче-
ского насилия); 

– по характеру влияния на межгосударственные отноше-
ния и в зависимости от гражданской принадлежности субъ-
ектов экстремистской деятельности (внутренний и между-
народный); 

– по целям (сплачивающий, демонстрационный, кон-
фронтационный, провокационный); 

– по средствам, используемым при осуществлении акций 
экстремизма (традиционный, технологический)4. 

о.в. кнительшот объединяет в рамках одной класси-
фикации: экономический, националистический, в области 
культуры, религиозный и экономический экстремизм5.
1 социологическая энциклопедия: в 2 т. – М., 2003. – т. 2. – с. 799.
2 Молодёжный экстремизм / под. ред. а. а. козлова. – сПб., 1996. – с. 11.
3 афанасьев н. н. идеология терроризма // социально-гуманитарные 
знания. – 2002. – № 1. – с. 233, 234.
4 сериков а. в. Молодежный экстремизм в современной россии: дина-
мика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере ро-
стовской области): дис. … канд. соц. наук. – ростов-на-дону, 2005. – с. 16.
5 кнительшот о. в. система противодействия политическому экстре-
мизму в современном российском обществе: дис. … канд. соц. наук. – 
саратов, 2006. – с. 57, 58.
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историки понимают под экстремизмом «крайнее ради-
кальное течение, идеологические цели которого связаны с 
разрушением существующего строя»1, «сменой политиче-
ской системы и захватом власти»2, искусственным ускоре-
нием общественного развития с помощью насилия3. ему 
(экстремизму) присущи такие свойства, как «жертвенность, 
фанатизм, ненависть к врагу»4, «утверждение господства 
одной нации или этноса»5.

в политологии экстремизм рассматривается как деста-
билизирующий фактор, направленный на разрушение су-
ществующей политической системы6; негативный атрибут 
процесса человеческой жизнедеятельности7; заряд агрес-
сии, ненависти и злобы8.

Политологи обосновывают существование следующих 
классификаций экстремизма. 

в работе в.в. витюка, с.а. Эфирова различаются такие 
типы экстремистской деятельности, как: 

1 лопушанский и. н. радикализм и экстремизм: общее и особенное // 
Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а.и. долговой. – М., 2010. – с. 39.
2 Пластун в. н. деятельность экстремистских сил и организаций в стра-
нах востока (последняя треть хх – начало ххI вв.): дис. … д-ра ист. 
наук. – М., 2003. – с. 317.
3 елизаров М. а. левый экстремизм на флоте в период революции 1917 
года и гражданской войны (февраль 1917 – март 1921 гг.): автореф. дис. 
… д-ра ист. наук. – сПб., 2007. – с. 3.
4 ершов в. Ф. российское военно-политическое зарубежье в 1920–1945 
гг. (организации, идеология, экстремизм): дис. … д-ра ист. наук. – М., 
2000. – с. 262.
5 дементьев д. а. исторический опыт борьбы с этнорелигиозным экс-
тремизмом на северном кавказе (1992–2007 гг.): дис. … канд. ист. наук. 
– славянск-на-кубани, 2008. –  с. 183.
6 воронов М. в. основы политико-правового ограничения социаль-
но-политического экстремизма как угрозы национальной безопасности 
российской Федерации: дис. … канд. полит. наук. – М., 2003. – с. 15.
7 ковалёв в. с. Политический экстремизм и механизм противодействия 
ему в современной россии: дис. … канд. полит. наук. – М., 2003. – с. 73.
8 Гречкина е. М. Молодёжный политический экстремизм в условиях 
трансформирующейся российской действительности: дис. … канд. по-
лит. наук. – ставрополь, 2006. – с. 11.
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–  международный; 
–  государственный; 
–  внутренний1. 
н.а. романов выстраивает классификацию экстремист-

ской деятельности: 
– по субъектам (государственный, организационно-груп-

повой, индивидуальный); 
– по объектам воздействия экстремизма, субъектом кото-

рого выступает государство (внешний и внутренний)2. 
а.а. Галкин различает две разновидности экстремизма: 
– конъюнктурный;
– стратегический3. 
и.д. лопатин классифицирует экстремизм по признаку 

масштабности: 
–  экстремизм одиночек; 
– малых групп (до 100 человек); 
– крупных групп (более 100 человек); 
– государств и межнациональных объединений4.
Политологи, вслед за специалистами в области филосо-

фии, истории и социологии, утверждают, что экстремизм 
является радикальной деятельностью субъектов социаль-
но-политических отношений, основанной на привержен-
ности к гипертрофированию, крайним оценкам условий5, 
целью, которой выступает «насильственное изменение су-
1 витюк в. в., Эфиров с. а. «левый» терроризм на западе: история и 
современность / отв. ред. Г. в. осипов. – М., 1987. – с. 320.
2 романов н. а. Политический экстремизм как угроза национальной без-
опасности. – М., 1997. – с. 118.
3 Галкин а. а. о конъюнктурном и стратегическом экстремизме // По-
литический экстремизм в российской Федерации и конституционные 
меры борьбы с ним: материалы научной конференции (31 марта – 1 
апреля 1998 г.). – М., 1998. – с. 74–76.
4 лопатин и. д. Экстремизм как социально-политическое явление со-
временного мира (особенности его возникновения и развития в россии): 
дис. … канд. полит. наук. – Ярославль, 2007. – с. 28.
5 воронов и. в. основы политико-правового ограничения социаль-
но-политического экстремизма как угрозы национальной безопасности 
российской Федерации: дис … канд. полит. наук. – М., 2003. – с. 33.
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ществующего порядка»1, «систематическое устрашение, 
провоцирование, дестабилизация политической жизни»2, 
реализация «антиконституционных (противоправных), об-
щественно опасных методов»3, препятствие «ходу реформ»4.

некоторые политологи так же склонны рассматривать 
экстремизм вместе с терроризмом, деятельностью незакон-
ных вооруженных формирований, захватом заложников, 
массовыми беспорядками и другими видами преступной 
деятельности5.

Педагоги рассматривают экстремизм как «деструктив-
ную форму проявления молодежной субкультуры»6, кото-
рой свойственны «насилие или его угроза, однобокость в 
восприятии проблем и поиске их решения, стремление на-
вязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чув-
ства, инстинкты, предрассудки»7. При этом, по их мнению, 
сегодня в мире прослеживается опасная тенденция – вос-
приятия молодежью экстремизма как приемлемого способа 
решения проблем8.

в юридических источниках экстремизм трактуется как 

1 семенцов а. М. институциональные формы молодежного экстремиз-
ма в российском политическом процессе: дис. … канд. полит. наук. – 
ростов-на-дону, 2007. – с. 8.
2 назарова е. с. Политический экстремизм и его роль в современных 
конфликтах: дис. … канд. полит. наук. – ставрополь, 2001. – с. 111.
3 киреев а. с. Политико-правовые основы профилактики этнополити-
ческого экстремизма в российской Федерации: дис. … канд. полит. наук. 
– М., 2003. – с. 30.
4 тюканько а. а. Этнополитические процессы в россии и их влияние на 
национальную безопасность (политологический анализ): дис. … канд. 
полит. наук. – М., 2007. – с. 114.
5 зайналабидов а. с., черноус в. в. Политический экстремизм и его 
профилактика у студенческой молодежи дона. – ростов-на-дону, 2003.
6 акунина ю. а. социально-культурные условия профилактики экстре-
мизма в молодежной среде: дис. … канд. педагог. наук. – М., 2005. – с. 37.
7 егорова т. в. социально-педагогическая работа с молодежными не-
формальными объединениями экстремистской направленности (на ма-
териале Германии): дис. … канд. педагог. наук. – владимир, 2004. – с. 35.
8 егорова т. в. работа с экстремистскими молодежными объединениями 
в Германии // Педагогика. – 2006. – № 5. – с. 91.
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аномальное (социально-негативное)1, наиболее разруши-
тельное2, имеющее антиобщественную ориентацию3 явле-
ние, направленное на порождение негативных проявлений 
у членов мирового сообщества, различных сомнений в воз-
можности поддержания стабильности в мире на принципе 
демократии, уважении прав и свобод человека и гражда-
нина4, противоправная деятельность, деятельность, запре-
щенная законом как экстремистская, и лицо, ее осущест-
вляющее, нарушает правовой запрет5; форма крайнего, 
радикального отрицания существующих социальных норм, 
агрессивное социальное явление6.

в юриспруденции выделяют следующие классификации 
экстремистской деятельности. 

д.е. некрасов говорит о практической востребованно-
сти классификации по субъектам, осуществляющим экстре-
мистскую деятельность, и их социально-правовой природе: 

– индивидуально физическими лицами; 
– юридическими лицами; 
– нелегальными организациями и государствами7. 
М.а. Яворский предлагает различать административно 

1 степанов М. в. криминологические проблемы противодействия пре-
ступлениям, связанным с политическим и религиозным экстремизмом: 
дис. … канд. юрид. наук. –  М., 2003. – с. 8.
2 Мыльников Б. а. Противодействие преступлениям экстремистской на-
правленности: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. 
… канд. юрид. наук. – М., 2005. – с. 34.
3 Башкиров н. в. Меры административно-правового противодействия 
политическому экстремизму: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – с. 37.
4 Жуков о. с. Правовые меры противодействия информационному экс-
тремизму: дис. … канд. юрид. наук. – воронеж, 2006. – с. 16; Фридин-
ский с. н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты): дис. … канд. юрид. наук. – ростов-на-дону, 2003. – с. 27.
5 хлебушкин а. Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы 
криминализации и пенализации: дис. … канд. юрид. наук. – саратов, 
2007. – с. 9; хлебушкин а. Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголов-
но-политический анализ: монография. – саратов, 2007. – с. 15.
6 аршба о. и. современный правовой экстремизм в европе // вестник 
Московского университета. – 2002. – № 4. – с. 3.
7 некрасов д. е. расово-этнический экстремизм (криминологический 
аспект): дис. … канд. юрид. наук. – рязань, 2006. – с. 31.
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наказуемый и уголовно наказуемый экстремизм1. с.М. ин-
шаков2, а вслед за ним и н.Г. иванов3 выделяют два крупных 
вида экстремизма: 

– рациональный;
– иррациональный.
в доктринальных и других источниках также не сфор-

мирована единая позиция по определению понятия «экс-
тремизм»: в частности, под экстремизмом понимают 
противоправную деятельность, осуществление которой 
причиняет или может причинить существенный вред ос-
новам конституционного строя или конституционным ос-
новам межличностных отношений4; «действия и идеи, оче-
видно и решительно нарушающие нормы повседневной 
жизни, обоснованные линии поведения, демонстративно 
конфликтующие с обычными практиками людей»5, «специ-
фический жизненный стиль некоторых групп, чьи значения 
и ценности вступают в резкое, осознанное противоречие с 
общественными взглядами, моралью окружающих»6; отри-
цание норм и правил, принятых в обществе7; форму ради-
кального отрицания существующих общественных норм и 
правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп8; 

1 Яворский М. а. организация взаимодействия органов внутренних дел с 
религиозными объединениями в сфере противодействия проявлениям ре-
лигиозного экстремизма: дис. … канд. юрид. наук. – саратов, 2009. – с. 9, 50.
2 иншаков с. М. криминология: учебник. – М., 2000. – с. 333–335.
3 иванов н. Г. нюансы уголовно-правового регулирования экстремист-
ской деятельности как разновидности группового совершенствования 
преступлений // Государство и право. – 2003. – № 5. – с. 42.
4 хлебушкин а. Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-полити-
ческий анализ: монография.  – саратов, 2007. – с. 27.
5 красиков в. и. Экстремизм: междисциплинарное философское иссле-
дование причин, форм экстремистского сознания. – М., 2006. – с. 53.
6 там же.
7 степанов М. в. криминологические проблемы противодействия пре-
ступлениям, связанным с политическим и религиозным экстремизмом. 
Противодействие экстремистской деятельности: основные направления, 
криминологические проблемы, правовые основы. – курск, 2004. – с. 6.
8 тишков в. а. стратегия противодействия экстремизму // независимая 
газета. – 1999. – 18 марта; Путилин Б. Г. террористический интернаци-



24

агрессивное поведение (настрой) личности, наиболее суще-
ственными проявлениями которого служат нетерпимость 
к мнениям оппонента, ориентированного на общеприня-
тые в обществе нормы; склонность к крайним (силовым) 
вариантам решения проблемы; непринятие консенсуса как 
ценного делового инструмента в каждодневной деятельно-
сти1; приверженность к крайним мерам в целях достижения 
какой-либо цели, воплощение в жизнь определенной идеи.                     
в криминологическом отношении экстремизм представля-
ется возможным определить как криминогенно-криминаль-
ное явление2; приверженность к крайним взглядам и мерам, 
отрицание существующих общественных норм и правил 
поведения в государстве со стороны отдельных лиц или 
объединений (групп)3.

в этимологическом разрезе стоит отметить, что проис-
хождение термина «экстремизм» вызывает некоторые раз-
ногласия в научной литературе. так, о.с. Жукова и с.н. 
Фридинский предполагают, что в начале хх в. «экстреми-
стами» называли представителей одной из партий индии – 
индийский национальный конгресс, поскольку последние 
являлись сторонниками активной борьбы за национальную 
независимость индии4. другую точку зрения отстаивают 
р.а. амирокова, в.а. дворянов и н.е. Макаров, считая, что 
термин «экстремизм» одним из первых использовал в нача-

онал. – М., 2005. – с. 58.
1 устинов в. в. обвиняется терроризм. – М., 2002. – с. 16.
2 Горшенков Г. н. криминологический словарь. – нижний новгород, 
2004. – с. 238.
3 Голубовский в. ю. о совершенствовании деятельности органов вну-
тренних дел, других субъектов системы профилактики по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // защита 
прав и профилактика правонарушений несовершеннолетних: материа-
лы Международной научно-практической конференции (26 – 27 августа 
2005 г.). – М., 2006. – с. 6.
4 Фридинский с.н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и кри-
минологический аспекты): дис. … канд. юрид. наук. – ростов-на-дону, 
2003. – с. 196; Жуков о.с. Правовые меры противодействия информаци-
онному экстремизму: дис. … канд. юрид. наук. – воронеж,  2006. – с. 16.
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ле хх в. французский юрист М. лерой, который его основ-
ным отличием назвал требование от своих приверженцев 
абсолютной веры в исповедуемые политические идеалы1. 
и.и. Бикеев, а.Г. никитин отмечают, что в русском языке 
слово «экстремизм» в справочной литературе также появи-
лось лишь в хх столетии. так, толковый словарь живого 
великорусского языка в.и. даля2, Энциклопедический сло-
варь Ф.а. Брокгауза и и.а. ефрона3 не содержат указанного 
термина и производных от него однокоренных слов4.

в своих трудах л.и. залиханова высказывает, что экс-
тремизм – явление неоднозначное. в общем смысле, экс-
тремизм – это любая крайность, то, что выходит за рамки 
общепризнанного и общепринятого. его проявления много-
образны. Экстремистские течения есть в политике, филосо-
фии, культуре, спорте. но всегда экстремизм – это окраина, 
периферия, то, что противопоставляет себя центру. нега-
тивные аспекты экстремизма очевидны. основной – агрес-
сивное отрицание другого, невосприятие всего, что выходит 
за рамки концептуальной системы экстремиста. собственно 
говоря, для экстремиста вообще нет другого. есть только 
чужие. с другой стороны, и это, безусловно, положитель-
ный аспект экстремизма, выделяя и обосабливая какие-то 
моменты жизни, он позволяет рассмотреть их более при-
стально, определить причины и условия, способствующие 
1 дворянов в. а. Политический экстремизм в центральной европе // 
терроризм и политический экстремизм: вызовы и поиски адекватных 
ответов / отв. ред. а. а. Шаравин, с. М. Маркедонов. – 2002. – с. 47, 
48; амирокова р. а. Политический экстремизм в современном полити-
ческом процессе россии: дис. … канд. полит. наук. – черкесск, 2006. 
– с. 16, 17; Макаров н. е. Политический экстремизм как радикальная 
модель политического процесса и организация государственного проти-
водействия экстремизму: дис. … канд. полит. наук. – чита, 2006. – с. 14.
2 даль в. и. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.  – М., 
1956. – т. 4. – с. 664.
3 Энциклопедический словарь в 86 т. / под ред. к. к. арсеньева, Ф. Ф. 
Петрушевского:– сПб., 1904. – т. 79. – с. 330.
4 Бикеев и. и., никитин а. Г. Экстремизм: междисциплинарное право-
вое исследование. – казань, 2011. – с. 14.



26

искажению в развитии тех или иных институтов общества 
и государства, выработать системный подход к предупреж-
дению подобных отклонений1. автор высказывает весьма 
интересную позицию, выделяя, помимо негативных, и пози-
тивный аспект экстремизма, который может служить серьез-
ным вспомогательным фактором в процессе противодей-
ствия экстремизму. Мы солидарны с данной точкой зрения.

с.н. Фридинский отмечает, что экстремизм – это дея-
тельность общественных, политических и религиозных 
объединений либо иных организаций, средств массовой ин-
формации, физических лиц по планированию, организации, 
подготовке, финансированию либо иному содействию ее 
осуществлению, в том числе путем предоставления финан-
совых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной, факсимильной 
и иных видов связи, информационных услуг, иных матери-
ально-технических средств, а также совершение действий, 
направленных на: установление идеологии в качестве го-
сударственной; возбуждение социальной, имущественной, 
расовой, национальной или религиозной розни, унижение 
национального достоинства; отрицание абсолютной ценно-
сти прав человека; насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности российской 
Федерации, подрыв безопасности российской Федерации, а 
равно публичные призывы к осуществлению указанной де-
ятельности или совершению таких действий2.

По мнению а.и. долговой, данное определение дается 
через оценочные понятия, которые рассматриваются в лите-
ратуре и практике многозначно (нигилизм, фанатизм, гипер-
болизация) и противоречиво, в связи с чем не могут прояс-
1 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 5, 6.
2 Фридинский с. н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и кри-
минологический аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – ро-
стов-на-дону, 2003. – с. 8, 9.
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нить проблему экстремизма1.
и.и. Бикеев, а.Г. никитин под экстремизмом понимают 

обусловленное объективными причинами социально-право-
вое явление крайнего проявления психологических, идеоло-
гических и поведенческих элементов к конкретным обще-
ственным отношениям и их участникам2.

а.а. крылов природу экстремистских проявлений фор-
мулирует в широком и узком смысле. 

в широком (социально-философском) отношении под 
экстремизмом он понимает всякое выражение полярных по-
зиций и взглядов, характерных для определенного социаль-
ного пространства. 

в узком (политико-прагматическом и правовом) смысле 
экстремизм представляет собой активное противостояние 
установившимся социальным нормам и практике (пре-
жде всего политике, праву, идеологии), которое выражено 
преимущественно через физическое насилие, причинение 
ущерба жизни и здоровью граждан или их имуществу3. Мы 
полагаем, что в предлагаемом определении а.а. крылова 
природа экстремистских проявлений описывается им доста-
точно полно.

в.а. Бурковская выделяет следующие признаки экстре-
мизма как состояния сознания:

1) гиперболизация в сознании той или иной идеи;
2) придание свойств целого части социального явления;
3) нигилизм (обесценивание и нивелирование иных про-

блем, точек зрения, норм поведения);

1 долгова а. и. Понятие экстремизма. Экстремизм: понятие, система 
противодействия и прокурорский надзор: методическое пособие. – М., 
2008. – с. 9.
2 Бикеев и. и., никитин а. Г. Экстремизм: междисциплинарное право-
вое исследование. – казань, 2011. –  с. 48.
3 крылов а. а. Природа экстремистских проявлений в россии // Меж-
дународный терроризм: причины, формы и пробелы противодействия: 
материалы Международной научно-практической конференции. – Бел-
город, 2005. – с. 6.
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4) фанатизм1.
в криминологической и политологической литературе 

приводятся различные классификации экстремизма. 
По характеру влияния экстремизм может быть:
1) внутренний; 
2) международный. 
во внутреннем экстремизме можно выделить:
1) государственный; 
2) оппозиционный; 
3) межпартийный; 
4) националистический; 
5) сепаратистский;
6) антисемитский;
7) антимигрантский;
8) промигрантский и т.д.2 
Мы солидарны с данной классификацией экстремизма, по-

лагая, что настоящая классификация является наиболее полной. 
Экстремисты бывают «правые» и «левые», национал-со-

циалистические, патриотические и даже фашисты-экстре-
мисты3.

в условиях российской государственности экстремизм 
как значимое социально-политическое, а затем и правовое 
явление появился в период коренных государственных ре-
форм. распад ссср и образование содружества независи-
мых Государств назовут периодом «взбунтовавшейся этнич-
ности»4. так, на этот период в россии, например, приходится 
«вспышка» зарегистрированных преступлений, направлен-
ных на разжигание национальной, расовой, религиозной 
вражды (12 преступлений – в 1991 г., 17 – в 1992 г.)5.
1 Бурковская в. а. криминальный религиозный экстремизм в современ-
ной россии. – М., 2005. – с. 11.
2 лунеев в. в. криминология: учебник для бакалавров. – М., 2013. – с. 392.
3 там же.
4 Бердяев н. а. судьба россии: опыты по психологии войны и нацио-
нальности. – М., 1999. – с. 43.
5 залиханова л. и. Преступления  экстремистской направленности: уго-
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зарождаясь в недрах общественного сознания, экстре-
мизм как идеологический компонент мировоззрения в сво-
ем развитии и существовании 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 рас-
ширения сферы действия запретов, применения санкций на 
более ранних этапах возможных противоправных действий.

в Федеральном законе «о противодействии экстремист-
ской деятельности»1 (статья 1) от 25 июня 2002 года № 114-
Фз террористическая деятельность трактуется как одно из 
проявлений экстремистской деятельности. 

кроме того, в Федеральном законе «о противодействии экс-
тремистской деятельности» понятия «экстремистская деятель-
ность», «экстремизм» рассматриваются как тождественные.

Правоприменительную деятельность затрудняет так-
же то обстоятельство, что в ст. 1 Федерального закона «о 
противодействии экстремистской деятельности»2 не содер-
жится общего понятия «экстремизм, экстремистская дея-
тельность». общие отличительные признаки экстремизма, 
соответственно, не выделяются, но приводится обширный 
перечень различных деяний:

«1) экстремистская деятельность (экстремизм):
– насильственное изменение основ конституционного 

ловно-правовые и криминологические аспекты: учеб. пособие. – М., 
2014. – с. 6.
1 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, от 25.12.2012 № 255-Фз.
2 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, от 25.12.2012 № 255-Фз.
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строя и нарушение целостности российской Федерации;
 – публичное оправдание терроризма и иная террористи-

ческая деятельность;
– возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;
– пропаганда исключительности, превосходства либо не-

полноценности человека по признаку его социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в 
пункте «е» части первой статьи 63 уголовного кодекса рос-
сийской Федерации;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций (в 
ред. Федерального закона от 25.12.2012 № 255-Фз);

– публичные призывы к осуществлению указанных дея-
ний либо массовое распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
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целях массового распространения;
– публичное заведомо ложное обвинение лица, замеща-

ющего государственную должность российской Федера-
ции или государственную должность субъекта российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг (п. 1 в ред. Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 211-Фз);

2) экстремистская организация – общественное или ре-
лигиозное объединение либо иная организация, в отноше-
нии которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы – предназначенные для обна-
родования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельно-
сти либо обосновывающие или оправдывающие необходи-
мость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Гер-
мании, фашистской партии италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, соци-
альной, расовой, национальной или религиозной группы;

4) символика экстремистской организации – официаль-
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но зарегистрированная символика организации, в отноше-
нии которой по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности                             
(п. 4 введен Федеральным законом от 25.12.2012 № 255-Фз)»1.

таким образом, в данном перечне деяний имеются связан-
ные как с мотивами (социальной, расовой, национальной или 
религиозной розними), так и с объективной стороной при-
знаки (использование насилия либо угрозы его применения); 
указываются как преступления против основ конституцион-
ного строя, так и иные (например, воспрепятствование закон-
ной деятельности избирательных комиссий, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения). сюда же относится 
пропаганда нацистской символики, ряд иных деяний.

следует обратить особое внимание, что трактовка разви-
тия экстремизма с правовой и социально-психологической 
точек зрения имеет свои различия.

Понятие экстремистской деятельности в законе дается 
простым перечнем деяний и не раскрывает самого понятия 
экстремизма.

Психологи связывают развитие экстремизма и его прояв-
лений с недостаточной социальной адаптацией субъектов, 
развитием асоциальных установок сознания, вызывающих 
агрессивные образцы поведения2.

вместе с тем понимание, что в «основе экстремизма за-
ложен комплекс противоречий, обуславливающих конфликт-

1 о противодействии экстремистской деятельности: Федеральный 
закон российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114: в ред. Феде-
ральных 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, от 25.12.2012 № 255-Фз.
2 Гайворонская а. а. Полифоничность феномена экстремизма в соци-
ально-психологических исследованиях // Психология и психотехника. 
– 2012. – № 1.
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ность между личностью, обществом и государством»1, и при-
водит к причинам возникновения действий агрессивного и 
дерзкого характера, приводящих к дестабилизации общества. 

По мнению Б.Г. чуркова, экстремизм представляет собой 
конфликтогенный фактор, стимулирующий и поддерживаю-
щий социальную и этнополитическую напряженность, кон-
фронтации и взрывы2.

Экстремизм с учетом политической и социально-экономи-
ческой ситуации в россии проявляется во всех сферах жизни, 
находя выражение в межнациональных отношениях, в обла-
сти религии и культуры, а также политического экстремизма.

Противоречия в обществе и нестабильные социально-э-
кономические условия, конечно же, порождают экстремист-
ские настроения, но только их недостаточно для массовых и 
организованных экстремистских проявлений3.

Экстремизм как особое социальное явление, по мнению 
М.Г. курбанова, непосредственно ориентировано на массо-
вого человека и массовое сознание4.

в принятой стратегии противодействия экстремизму в 
российской Федерации до 2025 года5 выделены наиболее 
опасные виды экстремизма, к которым отнесены: нацио-
налистический, религиозный и политический. они прояв-
ляются в возбуждении ненависти либо вражды по призна-
кам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности или принадлежности к какой-либо соци-
1 абызов р. М. о понятии и причинах экстремизма в российском обще-
стве // Экстремизм: социальные, правовые и криминологические про-
блемы. – М., 2010. – с. 30.
2 Гайворонская а. а. Полифоничность феномена экстремизма в соци-
ально-психологических исследованиях // Психология и психотехника. 
– 2012. – № 1.
3 здоровье нации и национальная безопасность / под ред. а.и. долговой. 
– М., 2013. – с. 247.
4 Гайворонская а. а. Полифоничность феномена экстремизма в соци-
ально-психологических исследованиях // Психология и психотехника. 
– 2012. – № 1.
5 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
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альной группе, в том числе путем распространения призы-
вов к насильственным действиям, прежде всего через ин-
формационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 
«интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность 
экстремистских организаций или групп, в проведении не-
согласованных акций, организации массовых беспорядков и 
совершении террористических актов.

информационно-телекоммуникационные сети, включая 
сеть «интернет», стали основным средством коммуникации 
для экстремистских и террористических организаций, кото-
рое используется ими для привлечения в свои ряды новых 
членов, организации и координации совершения преступле-
ний экстремистской направленности, распространения экс-
тремистской идеологии6.

к сожалению, информационные и коммуникационные 
технологии дают серьезные возможности влияния на обще-
ственное мнение, настроения определенных групп, что по-
зволяет быстро организовать как массовые протестные меро-
приятия, так и создать условия для социальных беспорядков.

также нельзя оставить без должного внимания, что в 
настоящее время появилась следующая форма проявления 
экстремизма – управляемая толпа (флэшмоб). «Психологи-
ческий принцип флэшмоба заключается в том, что его участ-
ники – мобберы создают абсурдную ситуацию, ведут себя в 
ней, как будто для них это вполне нормально и естественно. 

Флэшмоб – это представление, рассчитанное на случай-
ных зрителей, у которых одновременно возникают чувства 
полного непонимания, интереса и даже ощущение соб-
ственного помешательства»7.

необходимо отметить, что ряд статей уголовного кодекса 

6 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
7 андреев Б. в. управляемая толпа (флэшмоб) как форма проявления 
экстремизма // Экстремизм: социальные, правовые и криминологиче-
ские проблемы. – М., 2010.
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российской Федерации прямо предусматривает в качестве 
мотива совершения преступления политическую, идеоло-
гическую, расовую, национальную или религиозную нена-
висть или вражду либо ненависть или вражду в отношении 
какой-либо социальной группы, либо указывает на этот мо-
тив как квалифицирующий признак преступного деяния.

в иных обстоятельствах, если данный мотив не пред-
усмотрен в качестве признака преступления, согласно пун-
кту «е» ч. 1 ст. 63 уголовного кодекса российской Федерации 
он признается обстоятельством, отягчающим наказание1.

из преступлений экстремистского характера, согласно ст. 
151 уПк российской Федерации2, к исключительной под-
следственности следователей органов внутренних дел от-
несены квалифицированные составы преступлений, непо-
средственным мотивом которых выступает политическая, 
идеологическая, расовая, национальная или религиозная 
ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отно-
шении какой-либо социальной группы: умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ук рФ); истязание                                          
(ст. 117 ук рФ); вовлечение несовершеннолетнего (ст. 150 
ук рФ), хулиганство (ст. 213 ук рФ)3.

на альтернативной основе следователи органов предвари-
тельного следствия в системе Мвд россии вправе расследовать: 

1) террористический акт (ст. 205 ук рФ); 
2) содействие террористической деятельности (ст. 205.1 

ук рФ); 
3) публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 205.2 ук рФ); 

1 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
2 уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-Фз: принят Гд Фс рФ 22.11.2011 // сз рФ – 2001. – № 52, ст. 4921.
3 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
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4) захват заложника (ст. 206 ук рФ);
5) организацию незаконного вооруженного формирова-

ния или участие в нем (ст. 208 ук рФ); 
6) в соответствии с правилами смешанной подследствен-

ности – организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 
ук рФ) и организацию деятельности экстремистской орга-
низации (ст. 282.2 ук рФ)1.

внешние проявления указанных видов экстремизма раз-
нообразны и могут подпадать под действие любого из пере-
численных преступлений.

не случайными являются следующие утверждения: 
«Экстремизм представляет собой совокупность обществен-
но опасных деяний, которым можно только противодейство-
вать. исходя из этого можно утверждать, что экстремизм 
– это исключительно нечто, запрещенное законом»2; «в рос-
сии появляется новая политическая мода: именовать любой 
эксцесс вне зависимости от его характера экстремизмом»3.

различие теоретических воззрений, «рабочих» определе-
ний используемых терминов приветствуется и допустимо в 
теории, научных, политических дискуссиях, но в законотвор-
ческой и практической правоприменительной деятельности 
надлежит оперировать только четкими, определенными по-
нятиями с тем, чтобы на практике можно было вычленять 
специфические характеристики деяний, устанавливать и 
доказывать их наличие.

конституция российской Федерации провозглашает чело-
века, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защиту – обязанностью государства (статья 2) 
и устанавливает, что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только 

1 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
2 хлебушкин а. Г. Экстремизм. – саратов, 2007. – с. 29.
3 соловей в. а был ли экстремизм // век. – 2002. – № 22 (489).
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соразмерно конституционно значимым целям (статья 55)1.
в российской Федерации признаются идеологическое 

и политическое многообразие, многопартийность; никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых на-
правлены на насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни (статья 13 конституции рФ)2.

статья 15 конституции российской Федерации предусма-
тривает, во-первых, приоритет действия в россии конститу-
ции, во-вторых, приоритет международных договоров рос-
сии; в-третьих, считает эти международные договоры наряду 
с общепризнанными принципами и нормами международно-
го права составной частью правовой системы государства:

«1. конституция российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории российской Федерации. законы и иные право-
вые акты, принимаемые в российской Федерации, не долж-
ны противоречить конституции российской Федерации.

2. органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать конституцию российской Федера-
ции и законы.

3. общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. если 
международным договором российской Федерации уста-
1 конституция российской Федерации // российская газета. – 1993. – 25 
декабря; сПб.: издательский дом «литера», 2008. – 64 с.
2 о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности: постановление Пленума верховного суда 
российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11. – доступ из сПс «кон-
сультантПлюс».
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новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора»3.

необходимо отметить, что в самой конституции россий-
ской Федерации не употребляется термин «экстремизм», но 
там содержится немало норм, непосредственно относящих-
ся к данному явлению и реагированию на него.

что же касается международных документов, то обраща-
ет на себя внимание понимание экстремизма оон. органи-
зация объединенных наций, совет Безопасности в ряде сво-
их резолюций и докладах высокого уровня – Генерального 
секретаря организации объединенных наций употребляют 
понятие «экстремизм» как идентичное «нетерпимости»; 
связывают его с нетерпимостью к другим, отношением к 
ним как к «нелюдям», с соответствующей мотивацией дей-
ствий, включая террористические4.

в декларации о мерах по ликвидации международного 
терроризма (утверждена резолюцией 49/60 Генеральной ас-
самблеи от 9 декабря   1994 года) говорится: «… Глубоко 
озабочена тем, что во многих регионах мира все чаще совер-
шаются акты терроризма, в основе которых лежит нетерпи-
мость или экстремизм…»5.

в докладе Генерального секретаря оон «единство в 
борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контр-
террористической стратегии» отмечается, что «идеология 
экстремизма и изоляции… отрицает ценность и достоин-
ства других и изображает их как «нелюдей», заслуживаю-
щих истребления»6.

итак, в документах оон имеется в виду под экстремизмом 
не просто отрицание ценности и достоинства других людей, 
но и изображение их как «нелюдей», что противоречит осно-
3 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 9.
4 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 9.
5 там же.
6 Human Security Report 2005: War and Peace in the 21 st Century. 2005.
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вополагающим документам мирового сообщества. Базовым 
документом признается в этом отношении всеобщая декла-
рация прав человека (принята и провозглашена резолюцией 
217 а (III) Генеральной ассамблеи от 10 декабря 1948 года). 

в ст. 3 Шанхайской конвенции «о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом» (2001 г.) говорится: «Экс-
тремизм – какое-либо деяние, направленное на насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание власти, а 
также на насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 
целях незаконных вооруженных формирований или участие 
в них, и преследуемое в уголовном порядке в соответствии 
с национальным законодательством сторон»1. При этом 
разграничиваются понятия «экстремизм», «терроризм» и 
«сепаратизм». в определении экстремизма акцент делается 
на двух обстоятельствах: насилии и его направленности на 
конституционный строй, общественную безопасность.

следует отметить, что в конвенции содержится лишь пе-
речень деяний, которые признаются экстремизмом, но от-
сутствует критерий, позволяющий относить те или иные 
деяния к проявлениям экстремизма2. 

согласно уголовному кодексу российской Федерации 1996 
года, под преступлениями экстремистской направленности 
понимаются преступления, совершенные по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы3.

действия, направленные на возбуждение ненависти, 

1 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом. за-
ключена в г. Шанхае 15.06.2001. россия ратифицировала конвенцию 
10.01.2003 г., которая вступила в законную силу для рФ 29.03.2003 г.
2 коган с. М. терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характери-
стика. – М., 2005. – с. 19; криминология: учебник / под общ. ред. а. и. 
долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – с. 731.
3 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
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вражды, на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам расы, национальности, отношения к ре-
лигии, наказываются в уголовном порядке (ст. 282 ук рФ).

в официальной уголовной статистике выделяются как 
«преступления экстремистской направленности» не только 
те, которые могут быть к ним отнесены в соответствии с 
примечанием 2 к ст. 282.1 ук рФ. Поэтому криминологи-
чески важно при оценке состояния и движения экстремист-
ской преступности конкретизировать совокупности соот-
ветствующих преступлений1.

выделение до 2009 года преступлений «экстремистской 
направленности» в чистом виде было возможно лишь отча-
сти: из шести обозначенных в уголовном кодексе россий-
ской Федерации видов вражды выделялись только заре-
гистрированные преступления, совершенные по мотивам 
национальной, расовой и религиозной ненависти, вражды.

что касается числа иных экстремистских преступлений, 
то, по расчетам криминологов, они в общей сложности со-
ставляли не более трех с половиной сотен в 1998–2009 годах, 
хотя при этом их зарегистрированное число увеличилось2.

следует отметить, что с учетом социальных сфер его 
проявления различают экстремизм международный, госу-
дарственный, идеологический, общеуголовный, криминаль-
ный, экономический.

Провести четкую грань между вышеуказанными видами 
весьма сложно, так как они могут действовать в совокупно-
сти и усиливать друг друга. конечно, и эта классификация 
не окончательная, так как происходящие изменения в обще-
стве обуславливают появление новых видов экстремизма, 
да и критерии отнесения различных экстремистских прояв-
лений в ту или иную группу четко не определены. 

нам представляется необходимым предложение автор-
1 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 13.
2 там же.
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ского определения экстремизма. Под экстремизмом следует 
понимать взгляды, деяния лиц, носящих антиобщественный 
характер, агрессивное отрицание, пренебрежение существу-
ющими общественными нормами, целью которых является 
дестабилизация обстановки в стране, а также изменение ос-
нов конституционного строя россии. 

исследование сущности, видов, форм проявления экс-
тремизма, в том числе и молодежного, также факторов, 
которые детерминируют экстремизм и благоприятствуют 
осуществлению молодежных экстремистских акций, имеет 
большое значение для деятельности органов государствен-
ной власти, особенно правоохранительных органов, по про-
тиводействию данному явлению в современных условиях1.

так, в настоящее время, учитывая возраст большей части 
членов экстремистских групп и лиц, привлеченных к раз-
личным видам ответственности за экстремистские проявле-
ния, следует говорить о таком виде экстремизма, как моло-
дежный экстремизм.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская организа-
ция, экстремистские материалы, символика экстремистской 
организации, возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной розни.

Вопросы для самоконтроля:

1. обозначьте понятие экстремизма в юридической лите-
ратуре.

2.укажите основные признаки экстремизма как состоя-
ния сознания личности.

3. Перечислите особенности экстремистских материалов.

1 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 14.
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§2. Показатели экстремизма в молодежной среде

в 2009 году зарегистрированы 654 преступления терро-
ристического характера (+1,9%) и 548 преступлений экстре-
мистской направленности (+19,1%)1.

в 2010 году зарегистрированы 581 преступление терро-
ристического характера (-11,2%) и 656 преступлений экс-
тремистской направленности (+19,7%). из числа престу-
плений экстремистской направленности, дела и материалы 
которых находились в производстве в 2010 году, раскрыто2  
79 преступлений (–30,7%)3. 

в 2011 году оперативная обстановка в российской Феде-
рации характеризовалась снижением (-16,3%) числа зареги-
стрированных преступлений экстремистской направленно-
сти (до 87), при этом сотрудниками органов внутренних дел 
российской Федерации выявлено 68 преступлений данной 
категории, что на 23,6% меньше показателей 2009 года.

сотрудниками следственных органов следственного ко-
митета российской Федерации в 2011 году выявлено 9 пре-
ступлений данной категории (+125,0%)4.

в 2012 году зарегистрированы 637 преступлений терро-
ристического характера (+2,4%) и 696 преступлений экстре-
мистской направленности (+11,9%)5.

в 2013 году в российской Федерации сохранилась тен-
денция снижения регистрации преступлений (в том числе 
наиболее опасных – убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи, изнасило-
вания). в то же время, к сожалению, увеличилась регистра-
ция преступлений экстремистской направленности. 
1 состояние преступности в россии за январь-декабрь 2009 года. – М., 2010.
2 Преступления, уголовные дела, материалы о которых окончены рас-
следованием либо разрешены в отчетном периоде.
3 состояние преступности в россии за январь-декабрь 2010 года. – М., 2011.
4 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
5 состояние преступности в россии за январь-декабрь 2012 года. – М., 2013.
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надо сказать, что в 2013 г. на 3,8% возросло число заре-
гистрированных преступлений террористического характе-
ра (661 факт). также увеличилось число террористических 
актов с 24 до 31 (+29,2%), 8 из которых было зарегистриро-
вано на территории республики татарстан, 5 – в республике 
дагестан, 4 – в нижегородской области.

в 2014 году зарегистрированы 1 127 преступлений терро-
ристического характера (+70,5%) и 1 024 преступления экс-
тремистской направленности (+14,3%), выявлены 836 лиц, 
совершивших преступлений экстремистской направленно-
сти. в крымском федеральном округе в 2014 году зареги-
стрированы 1 преступление террористического характера и 
10 преступлений экстремистской направленности1.

Говоря о показателях экстремизма в молодежной сре-
де, нам представляется правильным осветить следующие 
аспекты. в целях противодействия (профилактики) экстре-
мистской деятельности подразделения территориальных 
органов внутренних дел в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 
том числе воспитательные, пропагандистские меры, направ-
ленные на предупреждение экстремистской деятельности.

особое место в реализации государственной системы про-
филактики правонарушений занимает предупреждение безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Прио-
ритетная роль в этой области принадлежит Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Планами работы Правительственной комиссии пред-
усмотрено ежеквартальное проведение заседаний с уча-
стием первых заместителей глав субъектов российской 
Федерации, являющихся одновременно председателями ре-
гиональных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее – кдн и зП).

начиная с 2010 года департаментом охраны общественного 

1 состояние преступности в россии за январь-декабрь 2014 года. – М., 2015.
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порядка (далее – дооП) организационно обеспечено прове-
дение заседаний Правительственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав с рассмотрением вопросов, 
касающихся обеспечения законных прав и интересов несовер-
шеннолетних, совершенствования работы с неблагополучны-
ми семьями, предотвращения социального сиротства, развития 
семейных форм устройства детей, предупреждения противо-
правного поведения несовершеннолетних, противодействия 
жестокому обращению с детьми, а также ряда других1. кро-
ме того, отдельное внимание уделяется вопросам обеспече-
ния комплексной безопасности образовательных учреждений.

в процессе работы значительное внимание отводится во-
просам занятости несовершеннолетних и организации их 
содержательного досуга как меры, направленной на профи-
лактику правонарушений.

в 2010 году в регионах увеличилось число спортивно-мас-
совых и военно-патриотических учреждений, секций, кото-
рых сейчас насчитывается более 412 тыс., в них занимаются 
почти 12,5 млн несовершеннолетних, в т.ч. около 6,4 млн 
подростков. наиболее многочисленная сеть таких организа-
ций активно развивается в Приволжском (84 147), централь-
ном (79 179) и сибирском (64 667) федеральных округах2.

в 2010 году на территории российской Федерации прове-
дены 288 594 комплексных и целевых оперативно-профилак-
тических мероприятия (-4,6% по сравнению с 2009 г.), в т.ч. 
направленных на отработку жилого сектора (156 924), выявле-
ние мест укрытия лиц, склонных к совершению преступлений, 
мест концентрации криминогенного элемента, несовершен-
нолетних (55 030), выявление нарушений правил регистрации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства (66 049).

1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
2 информационные материалы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде. – М., 2011.
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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 поставлены 215 872 несовершеннолет-
них (-13,2%), в т.ч. 90 732 – совершивших правонарушения, 
повлекшие применение мер административного наказания 
(-19,5%). всего в территориальные овд для разбирательства 
были доставлены 627 757 несовершеннолетних (-19,0%), в 
том числе 101 548 подростков, нуждающихся в помощи го-
сударства (беспризорных и безнадзорных)1.

в 2010 году внесены 897 794 представления об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, в т.ч. 57 960 – по делам в отношении несовер-
шеннолетних обвиняемых. 

направлено 34 899 ходатайств в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию о замене условного осуждения на реальную 
меру наказания (в т.ч. 4 093 – в отношении несовершеннолет-
них, –17,7%), из которых удовлетворено 21 129, или 60,5%.

в качестве положительного итога деятельности в этом 
направлении можно отметить, что в 2010 году несовершен-
нолетними или при их соучастии на территории российской 
Федерации совершено 78,5 тыс. преступлений, что на 17,1% 
меньше, чем в 2009 г.2

удельный вес преступлений, совершенных лицами дан-
ной категории, в общей структуре преступности составил 
5,5%. отмечено значительное (на 21,1% и 18,4% соответ-
ственно) снижение числа тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет.

число подростков, ранее совершавших преступления и 
вновь привлеченных к уголовной ответственности, в 2010 
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010; 
информация по молодежным субкультурам асоциального и экстремист-
ского толка. – М., 2011.
2 сведения о состоянии преступности. – М., 2010.
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году сократилось на 11,9% (с 15 795 до 13 913)1. 
в 2011 году положительные тенденции сохранились.
исходя из статистических исследований, в 2013 году уве-

личилось на 4,6% количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии (всего 67,2 тыс.). 
рост преступности несовершеннолетних наблюдается в 49 
субъектах российской Федерации. на эту категорию лиц 
приходится 5,4% раскрытых преступлений. наибольший 
удельный вес преступности несовершеннолетних отмеча-
ется в архангельской области (10,5%), забайкальском крае 
(9,8%), республике карелия (9,4%)2.

в 2013 году по сравнению с 2012 годом продолжилось 
снижение числа несовершеннолетних осужденных – с 32,6 
тыс. до 29,2 тыс. лиц (–10,4%), при этом доля осужденных 
несовершеннолетних в общей структуре судимости в 2013 
году также уменьшилась и составила 4,0%. среди оконча-
тельных уголовных наказаний, примененных к осужден-
ным, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, до-
минирует условное осуждение к лишению свободы – 11,5 
тыс. лиц (39,3% от общего числа осужденных несовершен-
нолетних). число лиц, совершивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, осужденных к реальному лише-
нию свободы, составило в 2013 году 4,6 тыс. лиц, или 15,8% 
от указанной категории лиц, что на 8,9% меньше, чем в 2012 
году, когда к лишению свободы было осуждено 5,1 тыс. лиц. 
к штрафу судами были приговорены 11,8% несовершенно-
летних, или 3,4 тыс. лиц (–12,1%), в 2012 году – 3,9 тыс. лиц3.

надо сказать, что во многих регионах используется такая 
форма работы, как собрания несовершеннолетних, осужден-
ных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 
а также освобожденных из воспитательных колоний и их 

1 сведения о состоянии преступности. – М., 2010.
2 Преступность и правонарушения (2009–2013). статистический сбор-
ник. – М., 2014.
3 там же.
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родителей, с участием представителей комиссий по делам 
несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспек-
ций, органов внутренних дел, центров занятости населения 
и ряда других субъектов системы профилактики. 

одной из форм работы с несовершеннолетними спец-
категории является практика закрепления за каждым под-
ростком шефа-наставника из числа офицеров, ветеранов 
органов внутренних дел, представителей общественности 
(республика Башкортостан, новосибирская, омская обла-
сти, ряд других регионов).

вместе с тем имеется ряд проблем, требующих повы-
шенного внимания. 

в первую очередь это касается организации работы по 
предупреждению, выявлению и пресечению фактов вовлече-
ния несовершеннолетних в деятельность различных групп и 
формирований противоправной направленности поведения. 

необходимо особо отметить, что хорошо спланирован-
ные и организованные действия молодежных групп пред-
ставляют реальную и весьма серьезную угрозу для обще-
ственной безопасности. 

очевидно, что только своевременные, решительные и гра-
мотно организованные действия сил органов внутренних дел 
могут позволить избежать негативного развития ситуации. 

в целях предупреждения преступности и экстремистских 
проявлений в молодежной среде активно осуществляется 
взаимодействие с представителями основных религиозных 
конфессий, неправительственных организаций, других ин-
ститутов гражданского общества. особое место в этой рабо-
те занимают участковые уполномоченные полиции. 

в качестве положительного примера организации работы 
по предупреждению вовлечения молодых людей в экстре-
мистскую среду, в первую очередь, в деструктивные религи-
озные секты, можно привести республику ингушетия, где в 
школьную программу введен предмет «основы религии», а к 
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преподаванию не допускаются лица, являющиеся привержен-
цами экстремистского религиозного течения «ваххабизм»1.

в республике татарстан, согласно ст. 22 и 25.1 Федераль-
ного закона «о прокуратуре российской Федерации»2 и ст. 6 
Федерального закона «о противодействии экстремистской 
деятельности»3, органами прокуратуры в 2010 году вынесе-
но 320 предостережений о недопустимости экстремистской 
деятельности, в 2011 году – 186 предостережений о недопу-
стимости экстремистской деятельности. 

на территории российской Федерации насчитывается 
более 2 тыс. высших учебных заведений и их филиалов с 
общим количеством обучающихся 5,5 млн человек, а также 
около 3,5 тыс. средних специальных учебных заведений, в 
которых обучается почти 2 млн учащихся4. в связи с этим 
необходимо осуществлять постоянный мониторинг разви-
тия ситуации по проявлениям экстремизма, в том числе в 
среде спортивных болельщиков.

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 о прокуратуре российской Федерации: Федеральный закон от 17 янва-
ря 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 Фе-
деральными законами от 27.12.2000 г. №150-Фз; 30.12.2001 г. № 194-
Фз) // вед. снд рФ и вс рФ. – 1992. – № 8, ст. 366; сз рФ. – 1995. – № 
47, ст. 4472; 1999. – № 7, ст. 878; 1999. – № 47, ст. 5620; 2000. – № 2, ст. 
140; 2001. – № 1 (ч.1), ст. 2; – № 53 (ч.1), ст. 5030; 2002. – № 26, ст. 2523; 
№ 30, ст. 3029; № 40, ст. 3853; 2003. – № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004. – № 35, 
ст. 3607; 2005. – № 29, ст. 2906; № 45, ст. 4586.
3 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, от 25.12.2012 
№ 255-Фз.
4 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
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начиная с 2010 года произошла активизация попыток 
проникновения националистических и экстремистски на-
строенных элементов в неформальные группировки фана-
тов спортивных (прежде всего футбольных) команд, которые 
проявляли себя на спортивных аренах путем проведения раз-
личных несанкционированных акций, в том числе направ-
ленных против представителей органов внутренних дел.

анализ возрастного состава правонарушителей, при-
влеченных к административной ответственности при про-
ведении спортивных мероприятий, 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 по-
ловины могут быть отнесены к категории молодежи.

8 февраля 2013 года министр внутренних дел в.а. коло-
кольцев в докладе на расширенном заседании коллегии Мвд 
россии отметил, что «существенные усилия полиции в 2012 
году были направлены на охрану общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности, в том числе при прове-
дении массовых общественно-политических мероприятий»1. 

количество совершаемых правонарушений при проведе-
нии спортивных соревнований год от года только растет. По 
данным Мвд россии, число правонарушений, совершенных 
на стадионах страны во время проведения чемпионата рос-
сии по футболу сезона 2011–2012 годов, выросло в 1,5 раза 
в сравнении с предыдущим сезоном. количество использо-
ванной пиротехники в абсолютных показателях увеличи-
лось почти в 2 раза. к административной ответственности 
было привлечено более 6,5 тысяч человек2.

2012 год запомнился вопиющими фактами нарушения об-
щественного порядка и общественной безопасности со сто-
1 расширенное заседание коллегии Мвд // Президент россии: сайт. – URL: 
httphttp://президент.рф/новости/17461 (дата обращения: 09.02.2013).
2 Мы готовы к проведению экспериментального матча без присутствия 
сотрудников полиции // Министерство внутренних дел российской Фе-
дерации: сайт. – URL: http://www.mvd.ru/news/show_106251/ (дата обра-
щения: 23.05.2012).
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роны спортивных фанатов при проведении спортивных меро-
приятий. 8 октября 2012 года в Москве после матча «спартак» 
– цска за различные правонарушения на стадионе полицией 
было задержано сразу 150 футбольных фанатов. на стадионе 
в химках во время футбольного матча «динамо» – «зенит» 
17 ноября 2012 года на 37-ой минуте игру пришлось прекра-
тить, поскольку с трибуны, где располагались фанаты «зе-
нита», во вратаря «динамо» антона Шунина попала дымя-
щаяся петарда, причинившая вред здоровью футболиста1. 

в последнее время отмечается увеличение числа различ-
ных конфликтов, перерастающих, как правило, в серьезные 
столкновения (в т.ч. групповые драки) с применением огне-
стрельного, травматического оружия. 

в свою очередь, преступления, совершаемые с приме-
нением оружия, как правило, имеют значительный обще-
ственный резонанс и отрицательно влияют на мнение насе-
ления об эффективности деятельности сотрудников органов 
внутренних дел по охране общественного порядка. осу-
ществление государственного контроля за оборотом оружия 
– одна из приоритетных задач органов внутренних дел в 
сфере профилактики правонарушений и преступлений. 

Министерство внутренних дел по республике татарстан 
совместно с другими правоохранительными органами ре-
спублики осуществляет комплекс мероприятий по проти-
водействию экстремизму и терроризму, в том числе сво-
евременному предупреждению, выявлению и пресечению 
подобных преступлений, перекрытию каналов финансиро-
вания экстремистских и террористических организаций, со-
вершенствованию упреждающих форм и методов работы по 
данным направлениям деятельности2.

необходимо отметить, что наряду с существенным уве-

1 здоровье нации и национальная безопасность / под ред. а. и. долго-
вой. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2013. – с. 236.
2 состояние преступности и правопорядка в республике татарстан по 
итогам 2011 года. – казань, 2012. – с. 6.
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личением количества верующих граждан отмечается рост 
в их рядах сторонников радикальных экстремистских орга-
низаций, в том числе международной террористической ор-
ганизации (Мто) «хизб ут-тахрир аль-ислами», движений 
«ат-такфир валь-хиджра», «таблиги-джамаат» и некото-
рых других. все большую остроту и актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с усилением националистических 
и профашистских настроений в молодежной среде.

По данным Мвд по республике татарстан, в 2011 году 
сотрудниками Мвд по республике татарстан выявлено 18 
преступлений экстремистской и террористической направ-
ленности, из которых 6 совершены членами казанской ячей-
ки Мто «хизб ут-тахрир аль-ислами», 2 – приверженцами 
идеологии «ат-такфир валь-хиджра», 9 – членами нефор-
мальных молодежных движений экстремистской направ-
ленности. за совершение преступлений данной категории к 
уголовной ответственности привлечен 31 человек.

По оперативным данным Мвд по республике татарстан, 
в 2012 году в татарстане зарегистрировано 27 преступле-
ний экстремистской направленности и террористического 
характера (20 уголовных дел), из них 21 преступление экс-
тремистской направленности (18 уголовных дел) и 6 терро-
ристического характера (4 уголовных дела), в том числе 14 
– в отношении 23 сторонников радикального ислама, 13 – в 
отношении 18 участников неформальных молодежных дви-
жений экстремистской направленности.

вынесены приговоры по 7 уголовным делам (в т.ч. по 
2 – ранее возбужденным), к уголовной ответственности за 
совершение преступлений экстремистской направленности 
привлечены 8 лиц.

к административной ответственности за правонаруше-
ния экстремистской направленности привлечены 26 лиц, в 
т.ч. по ч. 1, 2, 3 ст. 20.2 коаП рФ (нарушение установлен-
ного порядка организации и проведения собрания, митинга, 
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демонстрации, шествия или пикетирования) – 12; по ч.1 ст. 
20.3 коаП рФ (пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики) – 8; по ст. 20.29 
коаП рФ (производство и распространение экстремистских 
материалов) – 2; по ч. 1 ст. 3.6 коаП республики татарстан 
(нарушение муниципальных правил благоустройства терри-
торий поселений и городских округов) – 4.

в январе 2012 года цПЭ Мвд по республике татарстан 
совместно с Прокуратурой республики татарстан было 
установлено, что в сети интернет в социальной сети «вкон-
такте» зарегистрирована интернет-группа под названием 
«национал-большевики татарстана». 

за 2012 год в республике татарстан были вынесены 124 
прокурорских предостережения, 2 предупреждения и 1 пред-
ставление гражданам и юридическим лицам (см. таблицу 1).

таблица 1.

Всего предостережений (в том числе 2 предупреж-
дения и 1 представление) 127

казань 54
набережные челны 19

чистополь 7
альметьевск 3
алькеевский 3

агрыз 2
азнакаево 8
аксубаево 1
Бугульма 3

зеленодолск 3
Буинск 1
Бавлы 1

лаишево 1
кукмор 2
ютазы 1

нижнекамск 6
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нурлат
Мензелинск 2
Менделеевск 6

рыбная слобода 2

в 2013 году к административной ответственности за пра-
вонарушения экстремистской направленности привлечены 
66 физических лиц (см. таблицу 2).

таблица 2.

статьи количество привлеченных
по ст. 20.2 коаП рФ

ч. 1
ч. 2
ч. 3
ч. 5

1
16
1
11

по ч. 1 ст. 20.3 коаП рФ 30
по ст. 20.25 коаП рФ 2
по ст. 20.29 коаП рФ 5

по ч. 1 ст. 3.6 коаП рт –

в ходе комплекса профилактических мероприятий, на-
правленных на противодействие экстремистским проявле-
ниям, сотрудниками Мвд по республике татарстан были со-
браны соответствующие материалы, на основании которых, 
согласно ст. 22 и 25.1 Фз «о прокуратуре российской Феде-
рации»1 и ст. 6 Фз «о противодействии экстремистской дея-

1 о прокуратуре российской Федерации: Федеральный закон от 17 
января 1992 г. № 2202-1: в ред. Федеральных законов от 17.11.1995 
№ 168-Фз; 10.02.1999 № 31-Фз; 19.11.1999 № 202-Фз; 02.01.2000 № 
19-Фз; 29.12.2001 № 182-Фз; 28.06.2002 № 77-Фз; 25.07.2002 № 112-
Фз; 05.10.2001 № 120-Фз; 30.06.2003 № 86-Фз; 22.08.2004 № 122-Фз; 
15.07.2005 № 85-Фз; 04.11.2005 № 138-Фз, с изм., внесенными Феде-
ральными законами от 27.12.2000 № 150-Фз; 30.12.2001 № 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.
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тельности»1, Прокуратурой республики татарстан за 2012 год 
было вынесено 124 прокурорских предостережения, 2 пред-
упреждения и 1 представление  (71 – по линии религиозного 
экстремизма и 56 – по линии молодежного экстремизма).

в 2013 году были вынесены 122 прокурорских предосте-
режения, 3 предупреждения, 1 представление и 1 протест 
гражданам и юридическим лицам (см. таблицу 3).

таблица 3.

Всего предостережений (в том числе 1 предупре-
ждение и 1 представление)

127

казань 33
набережные челны 39

чистополь 6
альметьевск 5

елабуга 2
алькеевский -

агрыз 2
азнакаево -
аксубаево -
Бугульма -

зеленодольск 8
Буинск -
Бавлы -

высокогорский район 1
лаишево -

лениногорск 1
кукмор 8
ютазы -

нижнекамск 3
нурлат 1

новошешминск +9
1 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, от 25.12.2012 
№ 255-Фз.
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Мензелинск -
Менделеевск 1

рыбная слобода 1
заинск 6

черемшан 1

исходя из данных, представленных в таблицах 1, 3, мы 
видим, что общее количество вынесенных предостереже-
ний (в том числе предупреждений и  представлений) в 2013 
году по сравнению с 2012 годом не изменилось, однако име-
ются некоторые изменения, как в сторону снижения, так и 
в сторону увеличения, как в г. казани, так и в некоторых 
районах республики татарстан. 

По состоянию на ноябрь 2013 года органами следствия 
по фактам распространения в сети интернет материалов 
экстремистской направленности возбуждены 24 уголовных 
дела по признакам составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности), 282 (возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) уго-
ловного кодекса российской Федерации.

Правоохранительными органами 25 октября 2013 года в 
результате организованных оперативно-розыскных меро-
приятий установлено, что через закрытые сообщества соци-
альных сетей распространялась информация о планируемом 
нападении на трудовых мигрантов на территории Москов-
ской области с целью нанесения им побоев и порчи иму-
щества. установлены предполагаемые места проведения и 
сценарии акций, а также активный участник националисти-
ческих движений, причастный к размещению указанных 
призывов. в отношении фигуранта организован комплекс 
оперативно-технических мероприятий. 

в 2013 году подразделениями Мвд россии реализован 
комплекс мер, направленный на выявление и пресечение 
незаконной деятельности юридических и физических лиц, 



56

осуществляющих изготовление, транспортировку и распро-
странение печатной, аудио- и видеопродукции экстремист-
ского содержания.

в рамках оперативно-розыскных мероприятий изъяты 
622 экземпляра печатной, аудио- и видеопродукции экстре-
мистского содержания, в том числе решениями судов при-
знанной экстремистской и запрещенной к распространению 
на территории российской Федерации (по состоянию на но-
ябрь 2013 года).

на постоянной основе проводятся проверки коммерче-
ских организаций и физических лиц, занимающихся изго-
товлением, распространением печатной, аудио-, видеопро-
дукции, в том числе на объектах транспортного комплекса.                
с руководством редакций и типографий достигнута дого-
воренность о незамедлительном информировании органов 
внутренних дел о поступлении заказов на изготовление про-
дукции экстремистского содержания.

органами внутренних дел проводится тщательный анализ 
пассажиропотока с целью отслеживания маршрутов передви-
жения и возможных связей лиц, в отношении которых имеется 
информация о причастности к распространению материалов 
экстремистского толка (за 2013 год были проверены 863 лица).

в пассажирских и пригородных поездах, а также на пас-
сажирских судах и в аэропортах проводятся оперативно-ро-
зыскные и досмотровые мероприятия, направленные на 
выявление фактов перевозки и распространения печатной 
продукции и видеоматериалов, содержащих признаки экс-
тремистской деятельности.

02 июля 2013 года сотрудниками сургутского таможен-
ного поста ханты-Мансийской таможни совместно с сур-
гутским линейным отделом Мвд россии на транспорте, при 
осуществлении таможенного контроля лиц, прибывших на 
территорию российской Федерации, в багаже у граждани-
на республики таджикистан обнаружена книга «крепость 
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мусульманина», признанная экстремистской решением ле-
нинского районного суда г. оренбурга, лицо привлечено к 
административной ответственности по ст. 20.29 (распро-
странение экстремистских материалов) коаП рФ.

25 июля 2013 года сотрудниками Гу Мвд россии по вол-
гоградской области, во взаимодействии с уФсБ россии по 
волгоградской области, уФМс, в рамках отработки посту-
пающей информации о посещении мечети в г. волгограде 
(«Мечеть сахабов») лицами, возможно входящими в исла-
мистские террористические организации, проведено опера-
тивно-профилактическое мероприятие, в ходе которого за-
держано более 100 выходцев из узбекистана, таджикистана, 
турции, в том числе граждан российской Федерации. в ходе 
осмотра помещения мечети, проведенного на основании су-
дебного решения, обнаружено и изъято 30 экземпляров книги 
«крепость мусульманина» и 25 CD дисков с записями высту-
плений идеолога ваххабизма сайда Бурятского. с задержан-
ными проведены профилактические беседы, 1 лицо привле-
чено к административной ответственности по ст. 20.29 коаП 
рФ, все задержанные поставлены на оперативный контроль.

По данным формы статистической отчетности «1-аП» 
«сведения об административной практике органов внутрен-
них дел российской Федерации» за 2013 год сотрудниками 
полиции пресечено 159 административных правонаруше-
ния по ст. 20.29 коаП рФ (производство и распространение 
экстремистских материалов) (-88,1%).

в 2013 году преобладающее большинство пресеченных 
административных правонарушений выявлены непосред-
ственно должностными лицами полиции, их количество со-
ставило 93 правонарушения. По заявлениям физических и 
юридических лиц, а также сообщениям в средствах массовой 
информации пресечено 30 правонарушений. также пресече-
ны 24 правонарушений в связи с поступлением информации 
с признаками состава административного правонарушения 
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из иных правоохранительных органов, общественных объе-
динений либо органов местного самоуправления.

наибольшее количество правонарушений выявлено со-
трудниками Мвд по республике саха-Якутия (11), Гу Мвд 
по г. Москве (8), уМвд россии по воронежской (34), кеме-
ровской (20), ульяновской (7) областям.

По итогам рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях данной категории судьями наложено адми-
нистративных штрафов на общую сумму 109 тыс. рублей, 
а также вынесено решений об административном аресте в 
отношении 5 правонарушителей. Постановления по делам 
об административных правонарушениях по данной статье 
не обжаловались и не опротестовывались.

в 2013 году должностными лицами территориальных ор-
ганов Мвд россии пресечено больше на 10,9% (224) (2012 год 
– 202) административных правонарушений, связанных с про-
пагандой и публичным демонстрированием нацисткой атри-
бутики или символики (ст. 20.3 коаП рФ). По результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях по 
данной статье судьями наложены административные штрафы 
на сумму 140 тыс. рублей, а также вынесены решения об ад-
министративном аресте в отношении 13 правонарушителей.

в 2013 году случаи возникновения стихийных акций на 
межэтнической почве отмечались в саратовской и твер-
ской областях.

в 2013 году имели место положительные примеры обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности при 
подготовке и проведении акций, связанных с межэтниче-
скими отношениями.

так, перед началом проведения 20 октября 2013 года на 
Марсовом поле г. санкт-Петербурга согласованного в уста-
новленном порядке публичного мероприятия в виде митинга 
на тему «обсуждение ситуации, связанной с ростом этни-
ческой преступности в г. санкт-Петербурге и поиск путей 



59

стабилизации обстановки» на прилегающей территории за-
держаны и доставлены в отдел полиции 8 человек, один из 
которых имел при себе пневматический пистолет. в отноше-
нии данных лиц составлены протоколы об административ-
ных правонарушениях по ч. 5 ст. 20.2 и ст. 20.1 коаП рФ.

особое внимание органами внутренних дел уделяется не-
допущению распространения радикальных экстремистских 
идей в среде футбольных фанатов. с этой целью проводятся 
регулярные встречи с лидерами фанатских движений, а так-
же проводится комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении наиболее активных их членов, которые 
нацелены на получение упреждающей информации о воз-
можных экстремистских проявлениях.

23 июля 2013 года Президентом российской Федерации 
в.в. Путиным подписан Федеральный закон № 192 – Фз 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с обеспечением обществен-
ного порядка и общественной безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований»1, издание ко-
торого было вызвано необходимостью совершенствования 
российского законодательства в целях предотвращения на-
силия и хулиганского поведения зрителей в рамках проведе-
ния официальных спортивных соревнований.

закон предусматривает внесение изменений в Федераль-
ный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «о физической 
культуре и спорте в российской Федерации»2 и в коаП рФ.

внесенные изменения в Федеральный закон «о физиче-
ской культуре и спорте в российской Федерации» направле-

1 о внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований: Федеральный закон российской Федерации от 23 июля 
2013 г. № 192-Фз // российская газета – Федеральный выпуск. – № 6137.
2 о физической культуре и спорте в российской Федерации: Федераль-
ный закон российской Федерации от 04 декабря 2007 г. № 329-Фз: в ред. 
от 23.07.2013, с изм. от 04.06.2014 // сз рФ. – 2007. – № 50, ст. 6242.
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ны на формирование условий, необходимых для надлежа-
щего обеспечения безопасности зрителей и общественного 
порядка во время проведения официальных спортивных 
соревнований, а также на разграничение сфер ответствен-
ности за проведение таких соревнований.

внесенные в коаП рФ изменения направлены на усиле-
ние ответственности зрителей за нарушения общественного 
порядка в местах проведения спортивных соревнований.

так, для лиц, привлеченных в установленном законода-
тельством российской Федерации порядке к администра-
тивной ответственности за нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных сорев-
нований, суд может установить вновь введенный вид нака-
зания – административный запрет на посещение мест про-
ведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения на срок от 6 месяцев до 7 лет.

22 октября 2013 года в территориальные органы Мвд 
россии направлено указание по обеспечению правопоряд-
ка и пресечения правонарушений со стороны радикально 
настроенных подростковых и молодежных групп, по ак-
тивизации работы всех заинтересованных подразделений 
органов внутренних дел в образовательных учреждениях 
с привлечением субъектов системы профилактики для вы-
работки мер по локализации и разобщению радикально 
настроенных подростковых и молодежных групп. соглас-
но данному указанию, представляется необходимым при-
влечь к работе по формированию толерантного отношения 
к лицам различных национальностей и вероисповеданий, 
разъяснению уголовной и административной ответственно-
сти за участие в несанкционированных акциях, митингах, 
пропаганду идей экстремизма, фашизма, расовой ненависти 
педагогические коллективы, общественность, представите-
лей национально-культурных и религиозных объединений, 
национальных диаспор.
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в ходе летней оздоровительной кампании 2013 года в 
целях профилактики противоправного поведения несовер-
шеннолетних во многих регионах введена в практику орга-
низация профильных смен для подростков «группы риска»,                      
в том числе состоящих на учетах в подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

в 2013 году ГуоооП Мвд россии совместно с ГуПЭ и 
дПд Мвд россии рассмотрен и согласован доработанный 
Министерством связи и массовых коммуникаций россий-
ской Федерации проект федерального закона «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в части со-
вершенствования правового регулирования противодей-
ствия экстремистской деятельности».

указанный законопроект направлен на коррекцию от-
дельных положений действующего законодательства в целях 
совершенствования противодействия экстремистской дея-
тельности с использованием средств массовой информации.

в 2014 году Мвд по республике татарстан продолжено 
проведение комплекса мероприятий по противодействию 
экстремизму и терроризму, своевременному предупреж-
дению, выявлению и пресечению преступлений данной 
категории, перекрытию каналов финансирования экстре-
мистских и террористических организаций, а также совер-
шенствованию упреждающих форм и методов работы по 
данным направлениям1. 

в 2014 году возбуждены уголовные дела по 52 престу-
плениям экстремистской направленности (2013 г. – 45) и 
32 (2013 г. – 10) – террористического характера, в том чис-
ле: 16.04.2014 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 
282.1 ук рФ (организация и участие в экстремистском со-
обществе) в отношении лидера и 5 участников экстремист-
ского сообщества «KAZAN NAZI CREW», целью которого 

1 состояние преступности и правопорядка в республике татарстан по 
итогам 2014 года. – казань, 2015. – с. 6.
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являлось совершение насильственных акций, притеснение 
и изгнание с территории г. казани лиц неславянской внеш-
ности, а также противоборство движению «антифа» и т.д.

вынесены приговоры по 41 ранее возбужденному уго-
ловному делу данной категории, к уголовной ответственно-
сти привлечены 53 человека (2013 г. – 22).

Ключевые слова: беспризорность, безнадзорность, за-
нятость несовершеннолетних, досуг несовершеннолетних, 
преступность несовершеннолетних, административная от-
ветственность, религиозное объединение.

Вопросы для самоконтроля:

1. каково состояние преступности лиц несовершенно-
летнего возраста за 2013 –2014 годы.

2. укажите возрастной состав правонарушителей, при-
влеченных к административной ответственности при про-
ведении спортивных мероприятий.

3. какова роль Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в реализации госу-
дарственной системы профилактики правонарушений.

§3. особенности экстремизма в молодежной среде

Экономические трудности, а также кризис прежних цен-
ностей и норм создают благоприятную почву для распро-
странения экстремизма в молодежной среде. особую тре-
вогу вызывает ситуация в национальных республиках, где 
социально-экономические проблемы молодежи тесно пере-
плетаются с кризисом идентичности, который находит свое 
отражение в распространении радикальных политических и 
религиозных взглядов.

Проявление религиозного и других видов экстремизма в 
молодежной среде на современном этапе, приобретая очень 
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большие масштабы, имеющие опасные последствия для бу-
дущего страны, превращается в одну из угроз национальной 
безопасности россии. Эта проблема все чаще становится 
главной темой на заседаниях органов государственной вла-
сти различного уровня.

членами экстремистских группировок становятся, как 
правило, молодые люди в возрасте 14–25 лет. Большинство 
из них учатся в вузах и средних специальных профессиональ-
ных учреждениях. отдельными оппозиционными обществен-
ными объединениями предпринимаются шаги по созданию 
молодежных военизированных формирований, незаконному 
приобретению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
определенную лепту в это, в том числе и финансовую, прив-
носят различные неправительственные организации, актив-
но ведущие поиск адептов для реализации своих целей через 
молодежь. наблюдается процесс втягивания в экстремист-
скую деятельность неформальных молодежных объединений 
и организаций (футбольных фанатов, байкеров и др.), дея-
тельность которых ранее не носила экстремистский харак-
тер. одновременно отмечается рост числа противоправных 
акций, совершаемых членами неформальных молодежных 
группировок националистического толка и радикальной по-
литической направленности, а также расширение масштабов 
антиобщественных выступлений молодежных объединений.

особую тревогу вызывают преступления насильственно-
го характера со стороны молодежи и подростков в отноше-
нии иностранных граждан на почве национальной, расовой 
и религиозной вражды1. 

активизация молодежного экстремизма в настоящее вре-
мя представляет серьезную опасность для российского об-
щества, она должна быть глубоко и всесторонне изучена как 
явление, требующее общественного, социально-правового, 
1 демидов ю. н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. Преступность и проблемы борьбы с ней. – М., 2007. – 
с. 211, 212.
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административно-управленческого и социокультурного 
противодействия. 

Формирование первого поколения новой россии проис-
ходило в основном в условиях негативной социально-эконо-
мической ситуации 90-х гг. XX в., что создало предпосылки 
маргинализации значительной части молодежи, девиации 
ее поведения, включая экстремизм1. 

в моменты значительных потрясений и переломов, пери-
одически возникающих в процессе развития любого обще-
ства, с которыми связаны существенные деформации усло-
вий и образа жизни людей, внезапно образующийся вакуум 
ценностей, изменения материальных показателей, неясность 
жизненных перспектив и неизбежное обострение противоре-
чий, экстремизм становится одной из трудноизживаемых и 
наиболее опасных характеристик общественного бытия.

развитие молодежного экстремизма представляет осо-
бую опасность, потому что это связано с недостаточной со-
циальной адаптацией и развитием асоциальных установок 
в групповом сознании молодого поколения, что влияет на 
ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки 
социального взаимодействия – то есть в широком смысле 
связано с социальной и политической культурой российско-
го общества в ее проективном сознании2. 

чтобы получить целостную картину проблемы экстре-
мизма в молодежной среде, необходимо продвигаться к бо-
лее точному определению этого феномена, рассматривая его 
как тип девиантного поведения и определяя предпосылки и 
возможные векторы изменения экстремистского поведения 
молодежи. 

следует обратить внимание на аксиоматичность положе-
ния о том, что молодежь – это будущее нации и государства, 

1 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а.и. долговой. – М., 2010. – с. 14.
2 долгова а. и., Гуськов а. Я., чуганов н. Г. Проблемы правового регулирова-
ния борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. – М., 2010.
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фундамент их развития, и ее подверженность идеям экстре-
мизма не может не вызывать обеспокоенности общества в це-
лом, ставя своим существованием и проявлениями под угрозу 
национальную безопасность россии1. Молодежь с ее макси-
мализмом, как правило, бесцельной и неконтролируемой 
энергией представляет собой наилучшую питательную сре-
ду для политического и уголовного экстремизма, а особенно, 
если учитывать слабую развитость социальной инфраструк-
туры, массовую неудовлетворенность молодых людей своим 
материальным положением, некоторую ограниченность в 
самореализации и развитии, неспособность критически оце-
нивать содержание информации в средствах массовых ком-
муникаций (сМк), касающейся вопросов экстремизма, нес-
формированность нравственных и моральных ценностей.

а.т. сиоридзе считает, что актуальность проблемы экс-
тремизма в молодежной среде определяется не только его 
опасностью для общественного порядка, но и тем, что дан-
ное преступное явление имеет свойство перерастать в более 
серьезные преступления, такие, как терроризм, убийство, 
причинение тяжких телесных повреждений, массовые бес-
порядки2. несмотря на то, что данная точка зрения была вы-
сказана автором несколько лет назад, однако острота ее не 
утрачивается, а наоборот, с течением времени актуальность 
ее становится только выше.

ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстре-
мизма в молодежной среде выступают следующие катего-
рии: негативная этническая идентичность, межнациональная 
напряженность, нетерпимость, национализм, расизм, шови-
низм, фашизм, ксенофобия. Бесконтрольное развитие каждой 
из них может привести к самым трагическим последствиям.

1 долгова а. и., Гуськов а. Я., чуганов н. Г. Проблемы правового регу-
лирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. 
– М., 2010.
2 сиоридзе а. т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологиче-
ское исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – с. 4.
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важным проявлением молодежного экстремизма как со-
циокультурного феномена выступает нетерпимость (инто-
лерантность). исследуемые лица крайне бескомпромиссно 
проводят границы между «своими» и «чужими» в обществе, 
воинствующе нетерпимы к членам общества, принадлежа-
щим к «чуждым» социальным группам, исповедующим 
иные политические взгляды, экономические, эстетические, 
моральные, религиозные идеи, имеющим другой цвет кожи 
или этническую принадлежность. 

в идеологическом плане молодежный экстремизм отрицает 
всякое инакомыслие, пытается жестко утверждать собствен-
ную систему политических, идеологических или религиоз-
ных взглядов, навязывает их оппонентам любой ценой. аргу-
ментируя свои взгляды, лидеры молодежных экстремистских 
организаций и движений обращаются не к разуму, а к чувствам 
и предрассудкам людей. крайняя идеологизация экстремист-
ских действий создает особый тип экстремистов, склонных к 
самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, 
готовых на любые акции. сторонники экстремистской иде-
ологии могут быть настолько одержимы сознанием правоты 
и законности, предъявляемых ими требований, что вольно 
или невольно подгоняют многообразие жизненных ситуаций 
и процессов к видению мира через призму этой идеологии1. 
исторические прецеденты достижения целей непопулярны-
ми средствами позволяют лидерам экстремизма создавать 
аналогичные прецеденты, надеясь, что история их оправдает. 

в области культуры молодежный экстремизм проявляется 
в пропаганде насилия, жестокости, цинизма; уничтожении 
исторических памятников, предметов старины, являющихся 
национальным достоянием, и иных крайних действиях.

в настоящее время при некоторых внешне, на первый 
взгляд, благоприятных статистических тенденциях крими-

1 Бирюков в. в. опасность экстремизма и возможности уголовно-право-
вых мер борьбы с ним  // адвокат. – 2007. – № 9.
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нальная активность подростков гораздо выше, чем у взрос-
лых, а совершаемые ими общественно опасные деяния все 
чаще принимают форму жестких и корыстных посягательств1. 

Это дает основание констатировать тот факт, что в рос-
сии в настоящий момент имеет место достаточно сильная 
концентрация криминогенных факторов, что открывает до-
рогу, к сожалению, к максимально высокой степени крими-
нализации общества. в связи с учетом тесной зависимости 
уровня преступности молодежи от положения дел в обще-
стве и от качества мер противодействия ей, любого непо-
средственного или опосредованного ухудшения условий 
жизни и воспитания подрастающего поколения и (или) ус-
ловий правоохранительной деятельности в ближайшей пер-
спективе можно ожидать дальнейшего нарастания противо-
правных деяний среди молодых людей, в том числе особо 
опасных, таких, как экстремизм, терроризм.

Экстремизм в поведении человека и социальных групп – 
явление, свойственное каждой исторической эпохе, не под-
дающееся, вероятно, полному искоренению. но степень и 
острота проявления экстремистских настроений обусловле-
на социальными и экономическими трансформациями, ос-
лаблением уровня целостности общества.

Экстремистское поведение молодежи – одна из наиболее 
актуальных социально-политических проблем. состояние, 
уровень, динамика деятельности молодежных группировок 
экстремистской направленности в россии широко обсужда-
ются средствами массовой информации и в специальной ли-
тературе, выпускаются аналитические сборники2.

Молодежный экстремизм как явление последних деся-
1 Бааль н. Б. Политический экстремизм молодёжи как острейшая пробле-
ма современной россии // российский следователь. – 2007. – № 7. – с. 26.
2 Шегорцов а. а. как рождается экстремизм молодёжи. – М., 1990; коз-
лов а. а. Молодёжный экстремизм. – сПб., 1996; ентелис Г. с., Щи-
панова Г. д.  Протестный потенциал российской молодёжи. – М., 1999; 
чупров в. и., зубок ю. а., уильямс к. Молодёжь в обществе риска. 
– М., 2001.
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тилетий, выражающееся в пренебрежении к действующим 
в обществе нормам поведения или в отрицании их, можно 
рассматривать с различных позиций. Молодежь во все вре-
мена была подвержена радикальным настроениям. в силу 
возрастных ее свойств даже в относительно спокойные 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 изу-
чения тенденций развития современного молодежного экстре-
мизма сохраняется концепция «молодежной субкультуры». 
современный и постсоветский мир стал полем деятельности 
новой разновидности антисистемной и внепарламентской 
политической оппозиции – молодежной субкультуры или 
контркультуры. отдельные молодежные субкультуры опре-
деляются как экстремистские, если их агенты используют 
любые формы и средства политического насилия в целях 
реализации собственной политической субъектности в от-
ношении государственных институтов или любых субъектов 
политической власти. важным каналом кадрового пополне-
ния молодежного экстремизма можно считать формирование 
среди неформальных молодежных движений «контркультур-
ной оппозиции» левого и правого спектра. контркультура 
связана с молодежными движениями протеста и экстремист-
скими молодежными движениями1. американский социолог 
р. Браунгард полагает, что «проявления экстремизма в суб-
культурной активности молодежи обусловлены интергенера-
ционными и интрагенерационными конфликтами конкури-
рующих поколений, представляющих спектр политических 
ориентаций лево- и правоэкстремистского толка, выступа-
ющих с интенсивными требованиями социальных измене-

1 Бааль н. Б. Молодёжные экстремистские организации в постсоветской 
россии // актуальные проблемы теории и истории государства и права. 
– 2007. – № 11. – с. 7.
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ний»1. развивая данную концептуальную установку в духе 
постмодернизма, английский социолог д. Эпстейн отмечает, 
что парадоксальность социального бытия и сознания совре-
менной молодежи сформировали в молодежной субкультуре 
разветвленную сеть, как ультралевых, так и крайне правых 
движений2. отличительной чертой «постмодернистской вол-
ны» неформальных движений среди российской молодежи 
становится тенденция к интеграции контркультурных, эпа-
тажно-агрессивных групп «классического неформалитета» в 
единую «неформальную систему», не только сохранившую, 
но в значительной мере усилившую протестный потенциал 
субкультурных групп эпохи перестройки.

Молодежные экстремистские организации объединяют 
следующие черты:

1) главная задача – строительство русского национально-
го государства;

2) наилучшей формой государственного устройства боль-
шинство из них считает диктатуру;

3) нетерпимость к людям не-русской национальности;
4) большинство экстремистских организаций использу-

ют в своей деятельности шовинистическую и религиозную 
атрибутику и символику;

5) основными видами их деятельности являются насажде-
ние партийной идеологии, распространение партийной лите-
ратуры, участие в митингах, шествиях и пикетах, в том числе 
несанкционированных. с целью привлечения радикально на-
строенной молодежи в свои ряды совершают показательные 
хулиганские и антиобщественные акции в отношении идео-
логических противников с последующим их освещением в 
средствах массовой информации (сМи), используют «граф-
фити» на стенах зданий администраций с оскорбительным 
содержанием в адрес органов власти и Президента россии, 
1 Williamoutwaite W., Bottomore T. The Twentieth Century Social Thonght. 
– London, 1994. – P. 722.
2 Epstein J. Youth Culture: Identityina Postmodern World. – Oxford, 1998. – P. 7.
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ведут активную пропагандистскую работу в вузах и в малень-
ких провинциальных промышленных городках3. 

следует обратить особое внимание, что большинство 
молодежных экстремистских группировок носят нефор-
мальный характер. Это связано с тем, что организации не 
стремятся получить статус юридического лица и, таким об-
разом, в отношении них сложно применить действующее 
законодательство органам государственной власти, в том 
числе и правоохранительным органам.

Многие из официально зарегистрированных объедине-
ний не имеют контактных телефонов, фактического места 
нахождения, а в своем составе содержат одного-двух дей-
ствующих лиц, как правило, лидеров. для участия в мас-
совых мероприятиях, акциях, митингах, пикетах и оказания 
помощи в предвыборных кампаниях лидеры указанных 
организаций привлекают молодежь за материальное возна-
граждение (нБП, «свобода» и др.)4.

отсутствие региональных отделений молодежных экс-
тремистских организаций не исключает наличия представи-
телей указанных объединений в ряде городов россии.

численность указанных объединений в среднем состав-
ляет от 6 до 20 человек, их большая часть сконцентрирована 
в областных центрах.

в научных исследованиях широкое распространение по-
лучила типология экстремизма, в основе которой находят-
ся цели и мотивы насильственных проявлений, идеологи-
ческая платформа, на которой базируется деятельность его 
субъектов. соответственно, выделяют: криминальный экс-
тремизм; экстремизм, совершаемый по психологическим 
мотивам и на основе религиозного фанатизма; военный экс-

3 долгова а. и., Гуськов а. Я., чуганов е. Г. Проблемы правового регу-
лирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. 
– М., 2010.
4 Бааль н. Б. Феномен девиантного поведения в системе знаний о крими-
нальном экстремизме молодёжи // российский следователь. – 2007. – № 3.
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тремизм; политический и национальный экстремизм1.
кризисные процессы в разных сферах общественной 

жизни, обостряя имеющиеся противоречия, порождают кри-
минализацию не только в сферах рыночного хозяйства, но 
интенсивно проникают в политику, деформируют систему 
власти, усиливают политическую девиантность значитель-
ных слоев населения, охваченных процессами люмпениза-
ции и маргинализации, что и создает объективные предпо-
сылки преступной и экстремистской деятельности молодежи.

криминальный экстремизм сегодня проявляется более в 
правовой сфере посредством вовлечения молодежи в орга-
низованную преступность, противоправную деятельность, 
акты вандализма и нарушения социокультурных устоев 
жизни общества. в меньшей мере конфликт молодого по-
коления связан с системой власти, что выразилось в формах 
жесткого политического протеста или политического экс-
тремизма. тем не менее, среди молодежи имеют распростра-
нение такие формы политического протеста, как протестная 
активность на митингах, демонстрациях, бойкотах, устра-
иваемых неформальными, политизированными группами2.

необходимо отметить, что контингент несовершеннолетних 
преступников отличается более остро выраженными особенно-
стями подросткового возраста: недостаточная зрелость мыш-
ления и сознания, повышенная эмоциональная возбудимость, 
легко переходящая в агрессию, повышенная потребность в са-
моутверждении любыми средствами, инстинкты подражания.

Большинство преступлений экстремистского характера 
совершается несовершеннолетними в составе группы. Это 
очень важное отличие преступности несовершеннолетних в 
целом и экстремизма несовершеннолетних в частности3.

1 Бааль н. Б. Феномен девиантного поведения в системе знаний о крими-
нальном экстремизме молодёжи // российский следователь. – 2007. – № 3
2 там же.
3 здоровье нации и национальная безопасность / под ред. а. и. долго-
вой. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2013. – с. 227.



72

По мнению а.М. зацепина, приверженность детей и под-
ростков совершать преступления или иные действия анти-
общественной направленности в составе группы имеет под 
собой следующее основание1.

общеизвестно, что подростки особенно восприимчивы к 
влиянию сверстников. стремясь быть признаны в этой среде, 
они часто ищут компании других подростков, которые могли бы 
их оценить. такое стремление еще сильнее проявляется у тех 
детей, которые склонны затевать драки со сверстниками. зади-
ристость и агрессивность может отталкивать от них большин-
ство сверстников, однако они часто находят друзей среди себе 
подобных. общение и предпринимаемые совместно действия 
укрепляют их общие интересы и установки и усиливают анти-
социальные наклонности. Будучи индивидуально относитель-
но бессильными, собравшись вместе, агрессивные подростки 
могут угрожать социальному порядку, особенно в школах. в 
таких девиантных подростковых группах их члены находят 
себе принятие и статус, здесь они чувствуют свою значимость. 
именно в этих условиях закладывается убеждение о правиль-
ности выбранной идеологии и стиля жизни. общеизвестно, что 
взаимная поддержка играет немаловажную роль в подростко-
вой преступности. любой девиантный подросток в одиночку 
может и не отважиться нарушить закон (тем более совершить 
действия экстремистского характера), но вместе с другими 
членами банды он чувствует себя смелым и решительным2. 

По данным Мвд россии в 2004 году из всех лиц, осу-
жденных за экстремизм, 71% составили молодые люди в 
возрасте до 25 лет. в 2006 году на учетах органов внутрен-
них дел состояло более 6000 членов группировок и органи-
заций экстремистской направленности из числа молодежи. 

в настоящее время на территории россии действует зна-
чительное число организаций и движений, в той или иной 
1 здоровье нации и национальная безопасность / под ред. а. и. долго-
вой. – М.: российская криминологическая ассоциация, 2013.
2 там же. – с. 227.
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степени использующих в своей деятельности экстремист-
ские методы. исходя из аналитических данных, на учетах 
в органах внутренних дел состоит свыше 450 молодежных 
группировок экстремистской направленности общей чис-
ленностью около 20 тысяч человек.

По данным исправительных организаций, число участников 
подобных групп может достигать 50 тысяч человек. 147 груп-
пировок причисляют себя к движению «скинхеды», 72 – к фут-
больным фанатам, 31 – к российскому национальному един-
ству, 18 – к реперам, 8 – к национал-большевистской партии.

надо сказать, что особую роль для увеличения числен-
ности своих сторонников лидеры и активисты радикальных 
политизированных структур отводят вербовочной работе в 
образовательных учреждениях.

итак, молодежный экстремизм отличается от взрослого 
меньшей организованностью, стихийностью. действия мо-
лодых экстремистов более жестоки, так как в силу своего 
возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических травм, 
им свойственна психология максимализма и подражания.

Экстремизм в молодежной среде как массовое явление 
последнего десятилетия выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам и нормам поведения.

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодеж-
ной среде, национализм, расизм, шовинизм, фашизм, ксено-
фобия, экстремистское поведение молодежи.

Вопросы для самоконтроля:

1. укажите отличительные признаки экстремизма в моло-
дежной среде.

2. определите основные черты, объединяющие молодеж-
ные экстремистские организации.

3. какое количество неформальных молодежных объеди-
нений состоят на учетах в органах внутренних дел на сегод-
няшний день?
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глава 2 
Причины и условия возникновения и развития 

экстремизма в молодежной среде 
§1. основные причины и условия возникновения 

экстремизма в молодежной среде

При изучении процессов детерминации и причинности 
экстремистской преступности важно учитывать, что она 
обеспечивает крайними мерами достижение разных целей и 
решение разнообразных проблем1.

в обществе постоянно взаимодействуют представители 
разных рас, наций, политических, религиозных воззрений, 
социальных страт, групп с разными условиями жизнедея-
тельности, традициями, обычаями, системами социального 
контроля, потребностями, интересами, ценностными ори-
ентациями, взглядами и убеждениями. совершенно есте-
ственно, что в этом процессе взаимодействия каждая груп-
па отстаивает, защищает свои интересы, чтит собственные 
обычаи, традиции, историю. кто-то кого-то не принимает, 
заявляет о несогласии с постулатами той или иной группы. 
закон не обязывает всех любить, не запрещает обнаруживать 
и разрешать существующие противоречия, а требует, что-
бы это происходило в рамках закона, чтобы не разжигалась 
рознь между группами, не допускалось унижение других 
групп, не причинялся вред принадлежащим к ним лицам2.

человечество прошло долгий путь через войны, распри, 
раздоры, прежде чем во всеобщей декларации прав чело-
века было признано: все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах; каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провоз-
глашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как то: в отношении расы, пола, языка, рели-
1 криминология: учебник / под общ. ред. а. и. долговой. – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., 2013. – с. 746.
2 там же.
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гии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения; каждый человек имеет право на со-
циальный и международный порядок, при котором права и 
свободы, изложенные в декларации, могут быть полностью 
осуществлены. следование данным важным постулатам 
обеспечивается в результате последовательной реализации 
системы мер экономического, социального, политического 
и духовного характера, совершенствования систем социаль-
ного контроля, юстиции1.

Проблема экстремизма в современном российском об-
ществе наиболее обсуждаема и столь же противоречива. не 
оставили ее без внимания политологи, социологи, юристы, 
представители власти, средств массовой информации, рели-
гиозные деятели. Экстремизм в представлении большинства 
ученых и практиков означает приверженность к крайним 
взглядам и мерам, склонность к решению возникших про-
блем социального, политического, правового, националь-
ного характера не принятыми в обществе способами, сред-
ствами и методами, зачастую насильственного характера2.

современная общественно-политическая обстановка в 
российской Федерации, с учетом глобальных геополити-
ческих перемен последнего времени, характеризуется рас-
ширением масштабов угроз национальной безопасности 
государства. рост, острота, многообразие экстремистских 
проявлений в экономической, духовной, культурно-нрав-
ственной, религиозной и иных областях жизни и деятель-
ности общества оказывают дестабилизирующее влияние на 
внутриполитическую обстановку в стране, подрывают меж-
дународный авторитет россии3.
1 криминология: учебник / под общ. ред. а. и. долговой. – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., 2013. – с. 746.
2 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010. – с. 24.
3 зорин в. ю. Проблемы противодействия вызовам религиозного экс-
тремизма в российской Федерации // Безопасность общества и государ-
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Мы всецело солидарны с данной точкой зрения, счита-
ем, что перечисленные выше сферы жизни и деятельности 
современного общества представляют собой своеобразную 
мишень для проявлений экстремистского характера, что 
крайне дестабилизирует обстановку в современной россии.

основываясь на конституции российской Федерации, об-
щепризнанных принципах и нормах международного права, 
уголовный кодекс российской Федерации 1996 года закре-
пляет принцип равенства граждан перед законом независи-
мо от расы и национальности (ст. 4); признает отягчающим 
наказание обстоятельством совершение преступления по 
мотиву национальной и расовой ненависти или вражды (п. 
«е» ч. 1 ст. 63); вводит ответственность за нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-
симости от его расы и национальности (ст. 136); относит мо-
тив национальной и расовой ненависти или вражды к при-
знакам преступлений, предусмотренных 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 
телами умерших и местами их захоронения), а также престу-
плений экстремистской направленности (ст. 282, ст. 282)1.

изучение преступности экстремистской направленности 
невозможно без изучения характеристики причинного ком-
плекса, детерминирующего данное явление. в криминоло-
гии правонарушения рассматриваются как порождение не 
какой-либо одной причины, а их определенной совокупно-
сти (комплекса)2.

как правильно замечает в.П. емельянов, причинами пре-
ступности выступает не какой-то единичный фактор объек-
ства. – 2004. – № 1. – с. 18.
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. ком-
плексное исследование факторов, влияющих на изменение преступно-
сти. – М., 1983. – с. 3.
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тивной действительности, а синтез различных явлений со-
циального и биологического свойства. чтобы успешно вести 
борьбу с экстремистски направленной преступностью мо-
лодежи, надо знать специфику преломления факторов воз-
действия в их психике, знать особенности возникновения 
аномалий, и в первую очередь тех, которые наиболее вос-
приимчивы к неблагоприятным условиям внешней среды1.

в дальнейшем при анализе процессов и явлений, вызы-
вающих преступность экстремистской направленности, мы 
будем использовать собирательный термин «детерминанты 
преступности».

в специальной литературе исследователи детерминации 
преступности в целом и проявлений экстремизма в част-
ности указывают на неудовлетворительный уровень жизни 
большей части населения, на отсутствие социального па-
тернализма со стороны государства, соответствующего со-
временным реалиям, на низкий культурный уровень и без-
духовность, редко касаясь того, что корреляция факторов, 
продуцирующих подобные явления, гораздо сложнее2.

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;

1 емельянов в. П. Преступность несовершеннолетних с психическими 
аномалиями. – саратов, 1980. – с. 34.
2 Маркова ю. в. Предупреждение преступлений, совершаемых группа-
ми несовершеннолетних экстремистской направленности: дис. … канд. 
юрид. наук. – нижний новгород, 2008. – с. 81.
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г) факторы, относящиеся к функции обеспечения нацио-
нальной безопасности;

д) факторы, относящиеся к функции поддержания право-
порядка и борьбы с преступностью1.

а.т. сиоридзе при изучении причин и условий экстре-
мизма в среде молодежи использует условное деление при-
чинного комплекса на экономический, политический, соци-
альный, нравственно-психологический и правовой2.

определенный интерес представляет подход, изложен-
ный н.Б. Баалем, в соответствии с которым фундаменталь-
ными факторами экстремизма являются незавершенная 
модернизация, социальные контрасты и культурная марги-
нальность, находящиеся в диалектической взаимосвязи с  
внешне- и внутриполитическими, этноконфессиональны-
ми, социально-психологическими обстоятельствами жиз-
недеятельности общества. в соответствии с данной точкой 
зрения, российскую специфику экстремистских образова-
ний определяют три основных фактора. Первый – социаль-
ная и экономическая неустойчивость российского общества 
на протяжении последних 15 лет и социальная незащищен-
ность населения. второй фактор – особенности социальной 
мобильности в обществе. третий фактор – аномия в россий-
ском обществе, на фоне которой широкое распространение 
приобретает молодежная преступность, когда криминали-
зированы многие молодежные сообщества, а принятые в ее 
среде социокультурные и политические ориентиры приоб-
ретают ценностное значение в молодежной среде. из этих 
ориентиров особое значение имеют культ силы, насилия, 
правовой нигилизм, нетерпимость к «чужакам» и другие3.
1 Бурковская в. а. криминальный религиозный экстремизм: уголов-
но-правовые и криминологические основы противодействия: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2006. – с. 31, 32.
2 сиоридзе а.т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологиче-
ское исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – с. 22.
3 Бааль н. Б. социальные факторы и предпосылки развития политиче-
ского экстремизма среди молодёжи: материалы международной науч-
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т.в. Пинкевич отмечает, что среди факторов, влияющих 
на преступность, в последнее время немалую роль играет 
миграция населения. рассматриваемая многие годы как по-
зитивное явление, способствующее развитию и расшире-
нию производства, культурному обмену и т.д., в настоящее 
время миграция, стимулируемая в ряде регионов полити-
кой дискриминации русских и других некоренных этносов, 
приобрела характер вынужденных переселений. неблаго-
приятные формы массовых миграций связаны с тем, что 
значительное число лиц, вытесняемых межнациональной 
напряженностью, переходящей в некоторых регионах в от-
крытые конфликты, вынуждены покидать прежние места 
своего постоянного проживания, оставляя жилье, значи-
тельную часть имущества1. интерес вызывает следующий 
момент, что в стратегии противодействия экстремизму в 
российской Федерации до 2025 года справедливо отмечено, 
что основными факторами, оказывающими негативное вли-
яние на состояние национального рынка труда, межнаци-
ональные отношения в обществе, а также порождающими 
экстремистские проявления, являются неконтролируемая 
(в том числе незаконная) миграция и недостаточно регули-
руемые на региональном и муниципальном уровнях мигра-
ционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в 
отдельных регионах и муниципальных образованиях этно-
конфессиональный баланс населения2.

и.и. Бикеев, а.Г. никитин считают возможным выделить 
следующие группы детерминант российского экстремизма 
в зависимости от сферы общественных отношений, которые 
в наибольшей степени повлияли на процесс закономерного 
изменения данного социального явления:

но-практической конференции. – М., 2006. – с. 592, 593.
1 Пинкевич т. в. некоторые особенности причинного комплекса пре-
ступности и миграция. – М., 2002. – с. 23.
2 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014. Пр-2753.
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1) геополитические детерминанты;
2) социально-экономические детерминанты;
3) социально-психологические детерминанты;
4) идеологические и политические детерминанты;
5) культурные и нравственные детерминанты;
6) религиозные детерминанты;
7) информационные детерминанты;
8) исторические детерминанты;
9) миграционные детерминанты1.
в аспекте поставленной проблемы детерминации пре-

ступной экстремистской деятельности представляется необ-
ходимым коснуться основных форм миграции, к которым, 
по мнению в.и. каныгина, следует отнести следующие:

1) стационарная; 
2) сезонная; 
3) эпизодическая2.
Представляет научно-практический интерес рассмотре-

ние форм миграции не с точки зрения преступного поведе-
ния мигрантов, а с позиции их виктимности.

следует отметить, что преобладающее большинство экс-
тремистских преступлений осуществляются в отношении 
сезонных мигрантов, большая часть которых незаконно на-
ходится на территории страны. 

Экстремисты отчетливо осознают, что именно незакон-
ность пребывания лица в стране минимизирует вероятность 
его обращения за помощью в правоохранительные органы. 
кроме того, концентрация подобных мигрантов в опреде-
ленном месте создает дополнительные условия для прове-
дения экстремистских акций.

Говоря о миграции, о незаконности пребывания лица в 

1 Бикеев и. и. Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование 
/ и. и. Бикеев, а. Г. никитин. – казань, 2011. – с. 54–93.
2 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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стране,  представляется важным продемонстрировать следу-
ющие статистические показатели. в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом увеличилось число преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами и лицами без гражданства 
(47,0 тыс.; +10,2%). Большинство из них (85,8%) прихо-
дится на долю граждан государств-участников снГ (40,3 
тыс.; +8,0%). Половина (51,6%) всех преступлений, совер-
шенных иностранцами, зарегистрирована в центральном 
федеральном округе (24,2 тыс.), почти половина из них – в                      
г. Москве (11,5 тыс.)1. 

также в 2013 году на 6,2% возросло число преступлений, 
совершенных в отношении иностранцев и лиц без граждан-
ства (13,2 тыс.). рост отмечен в 7 федеральных округах, наи-
больший – в южном (+40,6%) и уральском (+21,6%) феде-
ральных округах2.

в 2014 году иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории российской Федерации было 
совершено 44,4 тыс. преступлений, что на 5,4% меньше, 
чем в 2013 году, в том числе гражданами государств-участ-
ников снГ – 38,4 тыс. преступлений (-4,7%), их удельный 
вес составил 86,4%.

количество преступлений в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 2014 году возросло на 
6,1% и составило 14 тыс. преступлений3.

так, негативные тенденции и последствия незаконной 
миграции сформулированы в.М. Барановым. 

По его заключению, она (незаконная миграция):
- представляет угрозу национальной и, в особенности, 

экономической безопасности россии, стимулирует рост те-
невой экономики, способствует коррупции среди государ-
ственных служащих;

1 Преступность и правонарушения (2009–2013). статистический сбор-
ник. – М., 2014.
2 там же.
3 состояние преступности в россии за январь-декабрь 2014 года. – М., 2015.
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- демонстрирует слабость государственной власти, ее не-
желание либо неумение контролировать значимые процессы;

- создает реальную угрозу изменения сложившейся де-
мографической ситуации не только в отдельных регионах 
российского государства, но и в целом в стране;

- стимулирует рост националистических настроений, 
создает условия для возникновения межнациональных кон-
фликтов;

- ухудшает благосостояние коренного населения;
- наносит ощутимый ущерб интересам российской Феде-

рации в международной сфере1. 
нам представляется необходимым дополнить приве-

денный перечень следующим: ввиду того, что лица, не до-
стигшие восемнадцати лет, являются наиболее уязвимой 
группой современного общества (в силу своих психологи-
ческих, физиологических особенностей), то негативные по-
следствия, которые влечет за собой незаконная миграция, 
достаточно остро могут повлиять на их формирование.

в связи с этим необходимо отметить, что в концепции 
национальной безопасности российской Федерации от 10 
января 2000 года говорилось, что «под национальной без-
опасностью российской Федерации понимается безопас-
ность ее многонационального народа как носителя суве-
ренитета и единственного источника власти в российской 
Федерации»2.

к сожалению, в стратегии национальной безопасности 
российской Федерации до 2020 года проблема здоровья на-
ции, именно нации, а не только различных граждан, не нашла 
должного отражения. в стратегии неоднократно говорится о 
том, что в число стратегических приоритетов входят важней-
шие социальные, политические и экономические преобразо-

1 Баранов в. М. незаконная миграция в современной россии: понятие, виды, 
эффективность противодействия. – нижний новгород, 2004. – с. 35, 36.
2 концепция национальной безопасности российской Федерации: утв. 
указом Президента рФ от 10.01.2000 № 24 // сз рФ. – 2000. – № 2, ст. 170.
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вания для создания безопасных условий реализации консти-
туционных прав и свобод граждан российской Федерации, 
осуществления устойчивого развития страны, сохранения 
территориальной целостности и суверенитета государства; 
что «национальная безопасность» – состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество и уровень жиз-
ни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие российской Федерации, оборону и без-
опасность государства; что «национальные интересы рос-
сийской Федерации» – совокупность внутренних и внешних 
потребностей государства в обеспечении защищенности и 
устойчивого развития личности, общества и государства»1. 

следует отметить, что молодежь является большой со-
циальной группой, имеющей специфические социальные и 
психологические черты, наличие которых определяется воз-
растными особенностями молодых людей и тем, что их со-
циально-экономическое и общественно-политическое поло-
жение, их духовный мир находятся в состоянии становления. 

в современной научной литературе к этой группе обычно 
относят людей в возрасте от 15 до 30 лет2. Молодежь, определяя 
свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исходя 
из сопоставления возможных вариантов. если учесть, что для 
молодого возраста характерными являются эмоциональная 
возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в 
разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то все 
указанное выше может привести к совершению девиации. 

Проблема агрессивного и экстремистского поведения 
молодежи становится все более актуальной в условиях рос-
сийской действительности. Элементы экстремистского по-

1 стратегия национальной безопасности рФ до 2020 года: утв. указом 
Президента рФ от 12.05.2009 № 537 // сз рФ. – 2009. – № 20, ст. 2444.
2 Бааль н. Б. Политический экстремизм молодёжи как острейшая пробле-
ма современной россии // российский следователь. – 2007. – № 7. – с. 27.
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ведения молодежи формируются на фоне деформации со-
циальной и культурной жизни общества. в перечень причин 
роста экстремистского поведения молодежи исследователи 
склонны включать следующие: 

1) социальное неравенство;
2) желание самоутвердиться в мире взрослых;
3) недостаточная социальная зрелость;
4) недостаточный профессиональный и жизненный опыт, 

а, следовательно, и сравнительно невысокий (неопределен-
ный, маргинальный) социальный статус1.

в настоящее время в сознании молодежи преобладают не-
гативные оценки в отношении нынешнего состояния россии. 
современная молодежь проходит свое становление в очень 
сложных условиях ломки старых ценностей и складывания 
новых социальных отношений. отсюда растерянность, пес-
симизм, неверие в будущее. растут агрессивность, экстре-
мизм, шовинизм и криминальность2. в связи с этим такой 
аспект социологии молодежи, как изучение проблематики 
деятельности молодежных группировок экстремистской 
направленности, довольно актуален на сегодняшний день.

Причины усилившейся дестабилизации морально-право-
вого поведения определенной части молодых людей ученые 
относят, прежде всего, к макроуровню данной проблемы, 
то есть социально-политическому и социально-экономи-
ческому аспектам. При этом можно сделать вывод, что при 
проведении реформ в нашей стране органы государствен-
ной власти не приняли должных мер для защиты молодого 
поколения от издержек и негативных последствий так назы-
ваемого переходного периода.

как правило, асоциальные (стоящие в стороне от основ-
ных общественных проблем) и антисоциальные (социально 

1 Бааль н. Б. Политический экстремизм молодёжи как острейшая пробле-
ма современной россии // российский следователь. – 2007. – № 7. – с. 27.
2 там же.



85

отрицательные) неформальные стихийные группы молоде-
жи формируются под влиянием лидера. лидерство среди 
современной молодежи зависит, к сожалению, не от куль-
турного развития, а от опыта асоциального общения. чаще 
всего лидерами этих групп становятся молодые люди, не 
нашедшие применения своим способностям в школе, кол-
ледже, вузе, трудовом коллективе, обладающие организаци-
онными, управленческими навыками. как правило, лидер 
имеет сильную волю, твердый, решительный характер, бо-
гатый жизненный опыт, довольно часто подвержен воспри-
ятию деформированных черт сознания и поведения.

Феномен образования экстремистских групп более ха-
рактерен для крупных и сверхкрупных городов. Это обу-
словлено тем, что на достаточно ограниченной территории 
высока концентрация социальных, экономических, нрав-
ственных, психологических и иных проблем. Многообразие 
возможных контактов вне семьи и учебных заведений, утра-
чивающих монополию на передачу значимой для молоде-
жи информации, быстрота распространения моды на опре-
деленные формы поведения в сочетании со значительным 
объемом свободного времени – все это наряду со многими 
другими факторами изменения ситуации жизнедеятельно-
сти создает предпосылки для повышения значимости досу-
говой, а точнее, внеучебной самодеятельности как способа 
самореализации городской молодежи1.

следует отметить, что причины, заставляющие прихо-
дить молодежь в различного рода экстремистские организа-
ции и объединения, весьма разнообразны и применительно 
к россии сводятся к следующим:

1. Война в чечне
другой причиной, повлиявшей на всплеск молодёжного 

1 лаушкин а. с. криминологическая характеристика личности несовер-
шеннолетнего преступника, отчуждённого до совершения преступле-
ния от учёбы и трудовой занятости: материалы международной науч-
но-практической конференции. – М., 2005. – с. 88, 89.
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экстремизма, прежде всего праворадикального и фашист-
ского толка, можно считать войну в чечне.

После войны и последовавшей за ней нестабильной и 
угрожающей ситуацией жители кавказа начинают восприни-
маться в образе опасного врага, врага «с кавказским лицом», 
причем врага русских, православных, которым активно про-
тивостоят «упертые» исламисты-фанатики, использующие 
самые крайние меры. не вдаваясь в причины и поводы кон-
фликта, положившего начало этой войне, часть молодежи и 
подростков поняла и уяснила только одно – какая-то часть 
«кавказцев» убивает хороших русских парней, причем дела-
ет это безжалостно, жестоко и зло, не пренебрегая ничем, от-
казавшись от большинства моральных и этических запретов.

2. Усиление миграционных процессов
еще одним фактором, обострившим крайне национали-

стические настроения среди молодежи россии, является 
усиление миграционных процессов, связанных с переселе-
нием больших групп людей, в первую очередь из регионов 
кавказа и средней азии1.

россию охватил невиданный спад и кризис всех отраслей 
производства. как следствие этого в стране растет безрабо-
тица. огромное число людей, особенно молодежи, хотят, но 
не могут трудоустроиться, найти свое место в жизни. зача-
стую люди остаются невостребованными и, естественно, их 
совсем не радует приход большого числа людей, которые 
будут выступать конкурентами на столь необходимые для 
них рабочие места. но не этот фактор вызывает такое силь-
нее раздражение. часть приезжих, презрев низкооплачива-
емый труд на предприятиях, стала заниматься деятельно-
стью, четко регламентированной уголовным кодексом как 
преступные действия. они создают этнические преступные 
группировки, банды, сообщества, занимаются кражами, 

1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
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грабежами, совершают избиения, насилия, убийства,  по 
большей части в отношении коренного населения, зачастую 
по жестокости и дерзости оставляя местные криминальные 
образования далеко позади.

3. Конфликты культур и этносов
еще одна причина роста молодежного экстремизма – это 

усиление активности мусульманских экстремистов. они на-
чинают активно участвовать, зачастую настолько напористо 
и активно, что вызывают тревогу и опасения не только у 
православной, но и у атеистически настроенной части на-
селения1.

4. Кризис культуры, морали и нравственности.
5. недостаточное внимание государства к молодежным 

проблемам (отсутствие заботы о досуге молодежи, их по-
лезном времяпровождении, ограниченное количество бес-
платных творческих кружков, спортивных секций) предо-
ставляет возможность экстремистским организациям для 
привлечения молодежи в свои ряды, в том числе и бесплат-
ной возможностью для занятий в своих спортивных секциях.

6. Перенасыщенность рынка не самыми лучшими запад-
ными и американскими фильмами и низкопробной литера-
турой стимулирует в молодежи жестокость, насилие и жела-
ние применять их на практике.

7. Проэкстремистские позиции отдельных представите-
лей средств массовой информации2.

также необходимо указать еще на ряд факторов, которые 
в совокупности вносят значительный вклад в существование 
молодежного политического экстремизма. например, сла-
бое или недостаточное внимание государства к молодежным 
проблемам. в первую очередь заниматься вопросами подрас-
тающего поколения должны определенные государственные 

1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 демидов ю. н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. Преступность и проблемы борьбы с ней. – М., 2007. – с. 212.
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структуры, например Государственный комитет по делам 
молодежи, а также образовательные и культурные учреж-
дения. они должны решать проблемы досуга, культурного 
развития и морально-нравственного воспитания молодежи1.

Представляет особый интерес точка зрения в.в. лунеева, 
в отношениии условий распространения экстремизма. По 
мнению автора, одним из  условием распространения экс-
тремизма является рост радикальных устремлений в связи 
с растущими противоречиями и конфликтами, а также та-
ющими надеждами на их нормальное разрешение. все это 
происходит на фоне увеличивающегося насилия и других 
факторов, провоцирующих экстремизм2.

к числу таких факторов в.в. лунеев относит следующие 
обстоятельства внутреннего и внешнего характера:

– систематическое обострение социальной напряженности;
– избыточная криминализация всех сфер жизни и дея-

тельности;
– «чеченский фактор» с сепаратистскими, экстремист-

скими и террористическими тенденциями;
– «исламский фактор» и подрывная деятельность ино-

странных организаций;
– воинствующий национализм и псевдорелигиозная экс-

тремистская идеология (ваххабизм);
–  масштабный незаконный оборот оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ3.
Мы поддерживаем данную точку зрения, так как подоб-

ный подход автора к перечислению факторов внутреннего и 
внешнего характера наиболее полно и содержательно отра-
жает объективную реальность.

отсутствие заботы о досуге молодежи, о полезном вре-
мяпровождении, взимание платы за посещение дискотек, 

1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 лунеев в. в. криминология: учебник для бакалавров. – М., 2013. – с. 410.
3 там же.
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творческих кружков, спортивных секций порождает у мо-
лодежи стремление самостоятельно заполнять свой досуг и 
часто толкает ее на путь хулиганства, вандализма, а также 
и политического экстремизма. ведь экстремистские органи-
зации делают все возможное, чтобы привлечь в свои ряды 
как можно больше молодежи и подростков, используя при 
этом и желание подростков развлечься, чем-то заполнить 
свое свободное время.

например, рне («русское национальное единство»), по-
мимо обычных способов вербовки, стремится привлекать 
молодежь и подростков, в том числе и возможностью бес-
платных занятий в своих спортивных секциях и клубах. в 
этих спортивных секциях и клубах молодежь, помимо спор-
тивных навыков, получает мощную идеологическую обра-
ботку неонацистской идеологией1.

серьезный вклад в развитие предпосылок экстремизма 
среди российской молодежи оказала наша так называемая 
массовая культура, когда распространяются скопированные 
не с лучших западных стандартов фильмы в жанре отечествен-
ной «чернухи», кровавые боевики и триллеры, а также теле-
передачи, стимулирующие у молодежи жестокость, насилие 
и желание его применения на практике. Посредством такого 
рода телепродукции снижается уровень духовности, нивели-
руются многие морально-нравственные категории, внедря-
ются далеко не лучшие образцы западных ценностей: культ 
денег и грубой физической силы, понятие вседозволенности.

на книжный рынок россии хлынул поток развлекатель-
ного «чтива» самой низкой литературной оценки2.

значительная часть молодежи, морально, духовно и ум-
ственно искалеченная массовой культурой, вырастает злой, 
бездуховной и жестокой, готовой к насилию. такая моло-
дежь потенциально опасна и готова применять это насилие 
1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 там же.
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в отношении окружающих. 
обычно молодые экстремисты склонны группироваться 

вокруг какой-либо «солидной» экстремистской организа-
ции или объединения. 

Причем сначала молодой человек, пришедший в органи-
зацию такого рода, может и не являться экстремистом, он 
становится им постепенно, посредством участия в деятель-
ности этой организации и постепенного усваивания ее иде-
ологии. иногда может происходить так называемое самоза-
рождение молодежного экстремизма, когда относительно 
крупные политизированные молодежные группировки 
экстремистского толка возникают без участия взрослых 
экстремистов. самым ярким примером самозарождения 
молодежных экстремистских группировок может служить 
возникновение молодежных организаций скинхедов, рос-
сийских «бритоголовых» – молодых расистов неонацистско-
го толка. По активности и массовости движение российских 
«бритоголовых» занимает лидирующее место среди неорга-
низованных групп экстремистски настроенной молодежи. в 
случае самозарождения молодежного экстремизма главным 
фактором его возникновения становится существование хо-
рошо разработанной идеологии, носящей привлекательный 
для молодежи характер1.

в настоящее время в российской Федерации имеются пар-
тии и организации, подпадающие под определение экстре-
мистских. По своей идеологической направленности такого 
рода экстремистские объединения бывают как правого или 
левого, так и религиозного толка, и в каждой из них суще-
ствует определенная группа молодежи, всеми силами стре-
мящаяся способствовать деятельности такого объединения.

исходя из сведений, предоставленных Мвд россии, на 
сегодняшний день основными причинами возникновения 

1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
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экстремистских проявлений в молодежной среде являются:
1. обострение социальной напряженности в молодежной 

среде (характеризуется комплексом социальных проблем, 
который включает в себя проблемы уровня и качества об-
разования, «выживания» на рынке труда, социального нера-
венства населения, снижения авторитета правоохранитель-
ных органов);

2. криминализация ряда сфер общественной жизни (в 
молодежной среде  это выражается в широком вовлечении 
молодых людей в криминальные сферы бизнеса);

3. изменение ценностных ориентаций (значительную 
опасность представляют зарубежные и религиозные орга-
низации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и 
экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанно-
стей, а также чуждые российскому обществу ценности);

4. рост национализма и сепаратизма (активная деятель-
ность молодежных националистических группировок и 
движений, которые используются отдельными обществен-
но-политическими силами для реализации своих целей);

5. наличие незаконного оборота средств совершения 
экстремистских акций (некоторые молодежные экстремист-
ские организации в противоправных целях занимаются из-
готовлением и хранением взрывных устройств, обучают об-
ращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.);

6. использование в деструктивных целях психологи-
ческого фактора (агрессия, свойственная молодежной 
психологии, активно используется опытными лидерами 
экстремистских организаций для осуществления акций экс-
тремистской направленности);

7. использование сети интернет в противоправных целях 
(обеспечивает радикальным общественным организациям 
доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информации о своих це-
лях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).
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видится необходимым выделить следующие группы де-
терминант преступной деятельности молодежи экстремист-
ской направленности: 

1) политические детерминанты, а именно:
- недостаточно эффективное применение норм законода-

тельства российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму;

2) социально-экономические детерминанты, включаю-
щие в себя:

- дезорганизацию общества, социально-экономические 
кризисы, продуцирующие падение жизненного уровня зна-
чительной части населения, неудовлетворенность своим со-
циальным положением и, как следствие, принятие крайних 
мер для изменения сложившейся ситуации;

- активизацию миграционных процессов в отсутствие их 
достаточной правовой урегулированности и идеологиче-
ской обеспеченности со стороны государства;

- мобильность городского населения и повышенную ва-
риативность круга общения у городской молодежи;

3) социально-психологические детерминанты, а именно:
- высокая адаптивность подростков и молодежи к вос-

приятию направлений моды, обусловленная возможностью 
получения более значительного и быстро сменяемого объе-
ма информации;

- негативная роль средств массовых коммуникаций в 
формировании определенного «образа» субкультуры, вы-
зывающего искусственный интерес к носителям идеологии 
экстремистской направленности, дегуманизация и демора-
лизация содержания источников информации;

4) культурно-воспитательные детерминанты:
-  кризис семьи и образования как основных институтов 

социализации, социальный инфантилизм, неадаптирован-
ность в обществе, способствующие проявлениям экстре-
мистского характера.
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в завершение, представляется необходимым указать, 
что на сегодняшний день проблема борьбы с молодежным 
экстремизмом становится общегосударственной задачей, 
включающей в себя различные аспекты ее реализации.

к основным причинам появления и разрастания межна-
циональных конфликтов следует отнести большой спектр 
экономических, социальных и культурных факторов. в 
частности, это резкие имущественные различия, интенсив-
ные миграционные процессы, усиление этнического нера-
венства и конкуренции на рынке труда, разрушение системы 
социальных гарантий, кризис в духовной сфере. указанные 
обстоятельства приводят к росту нетерпимости на нацио-
нальной и религиозной почве.

Молодежь в силу возрастной психологии наиболее 
подвержена манипулированию и склонна к принятию про-
тестных идей и настроений. Энергия и стремления молодых 
людей нередко становятся предметом политических спеку-
ляций, поэтому молодежь наиболее привлекательна для вер-
бовки во всевозможные группы и организации экстремист-
ского толка.

Ключевые слова: причины преступности, причины и 
условия экстремизма в молодежной среде, молодежь, детер-
минации преступности, миграция. 

Вопросы для самоконтроля:

1. какие существуют формы миграции.
2. какие особенности причин возникновения экстремиз-

ма в молодежной среде в российской Федерации.
3. какова роль миграции в процессе возникновения экс-

тремизма в молодежной среде.
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§2. семья как фактор, влияющий на воспитание и 
поведение члена экстремистских объединений

Проблемы семьи и семейных отношений привлекали и 
привлекают внимание ученых различных отраслей знаний: 
историков, педагогов, социологов, демографов, медиков, 
юристов и др.

исходным моментом в криминологическом изучении 
влияния семьи на генезис подростковой преступности явля-
ется определение самого понятия «семья». в зависимости 
от исследовательских задач это понятие наполняется раз-
личным содержанием1. 

семья составляет существенное звено в цепи социаль-
ного бытия, ведь каждая нация и государство слагаются из 
отдельных семей.

семья – это первичная ячейка общества, объединяющая 
супругов и их потомство. в семье отдельная личность, по-
ступаясь некоторыми своими особенностями, входит в каче-
стве члена в некое целое. Жизнь семьи связана с половым и 
возрастным разделением труда, ведением домашнего хозяй-
ства, взаимной помощью людей в быту, интимной жизнью 
супругов, продлением рода, а следовательно, воспроизведе-
нием народа, воспитанием нового поколения, а также с нрав-
ственными, правовыми и психологическими отношениями2. 

семья является инструментом индивидуального станов-
ления личности: именно здесь ребенок впервые включается в 
общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведе-
ния, способы мышления, язык3. иначе говоря, семья – это шко-
ла воспитания, передачи опыта жизни, житейской мудрости. 

необходимо отметить, что семья исследуется кримино-
логией в качестве малой общественной группы. но не ис-
1 Побегайло а. Э. семейное неблагополучие в системе детерминации 
преступного поведения несовершеннолетних: дис. … канд. психолог. 
наук. – М., 2006. – с. 12.
2 спиркин а. Г. Философия: учебник. – 2-е изд. – М., 2002. – с. 531.
3 там же.
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ключительно. всякая группа, в том числе и семья, объеди-
няет индивидов, но у них возможны существенные отличия 
в обстоятельствах, побуждающих к объединению, в целях 
и притязаниях; внутригрупповом поведении; в восприятии, 
оценке и удовлетворенности совместной деятельностью1. 
и.Я. Гилинский пишет, что социологический подход к изу-
чению семьи заключается в рассмотрении ее в двух основ-
ных ипостасях: как первичной (малой) группы и как соци-
ального института2.

необходимо отметить, что в современных работах по фи-
лософии указывается пять основных аспектов, в которых 
семья рассматривается как объект исследования:

1) семья как статистическая единица учета и наблюде-
ния, как носитель определенных характеристик;

2) семья как совокупность индивидуумов – носителей 
определенных социально-демографических ролей;

3) семья как динамическая последовательность фаз «жиз-
ненного цикла»;

4) семья как носитель определенных функций;
5) семьи как система, как диалектическая совокупность 

различных внутренних микроструктур: экономической, со-
циальной, психологической, биологической, которые разви-
ваются в тесном взаимодействии друг с другом3.

огромная роль в формировании личности молодого че-
ловека принадлежит его семье. влияние семьи осуществля-
ется с самого раннего детства, поэтому поведение, нормы 
общения, а также принятая в семье система ценностей ус-
ваиваются весьма прочно и приобретают ярко выраженный 
личностный характер. объясняется это следующим: фор-
1 Шестаков д. а. семейная криминология: криминофамилистика. – 2-е 
изд. – сПб., 2003. – с. 94.
2 Гилинский и. Я. институт семьи в системе «девиантность – социальный 
контроль» // криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2002. – № 1(2). – с. 34.
3 орлова н. х. семья как объект социально-философского исследования 
(Эволюция семейных отношений на рубеже хх–ххI столетий): авто-
реф. дис. … канд. философ. наук. – сПб., 2000. – с. 10.
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мирование личности ребенка происходит не только посред-
ством целенаправленного воспитательного воздействия со 
стороны членов семьи, но и под воздействием семейного 
уклада жизни.

Говоря о влиянии семьи на формирование личности не-
совершеннолетнего преступника, следует также уделить 
внимание и социокультурной среде семьи.

социокультурная среда семьи представляет собой сложив-
шуюся в семье культуру образа жизни, поведения (самопро-
явления) членов семьи, отношений, взаимодействия, а также 
воспитательной деятельности, отражающих результат со-
вместной жизни, семейных традиций. По своей сущности она 
представляет педагогический (социально-педагогический) 
потенциал среды жизнедеятельности растущего ребенка – 
источники и возможности, имеющиеся в конкретной семье1.

Потенциал социокультурной воспитательной среды се-
мьи характеризуется следующими явлениями:

1) укладом семьи – установившимся порядком в семье. 
он определяет взаимоотношения в семье, установившиеся 
нормы и правила поведения, обычаи и традиции, микрокли-
мат и своеобразие духовного и социального становления 
личности ребенка, воспитываемого в ней. традиционный 
семейный уклад включает в себя следующие компоненты: 
обычаи (установившиеся, привычные формы поведения); 
традиции (переходящий из поколения в поколение способ 
передачи ценностно-значимого содержания культуры, жиз-
ни семьи); отношения: сердечные чувствования и настрое-
ния; правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкнове-
ния, привычки) доброй и благочестивой жизни; распорядок 
(установленный порядок в течении дел) дня, недели, года. 
они существенно влияют на членов семьи и особенно на 
ребенка и процесс формирования основы его личности;

1 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. –  5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 138.
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2) микроклиматом – нравственно-психологическим фо-
ном, на котором протекает жизнедеятельность членов семьи 
и осуществляется воспитание;

3) условиями жизни, выступающими источником удов-
летворения жизненных и духовных потребностей ребенка 
(удобством квартиры, ее техническим оснащением);

4) культурой семейной обстановки и ее рациональным ис-
пользованием в формировании основ культуры личности, чув-
ства прекрасного, необходимого духовно богатой личности;

5) педагогической культурой родителей, реализуемой в 
воспитании детей (ребенка);

6) культурой поведения и самопроявления родителей, их 
взаимоотношениями – как пример для подражания ребенка, 
выступающий одним из важнейших факторов воспитания;

7) семейными традициями, способствующими воспита-
нию образа семьи, культуры семьи и ее жизнедеятельности;

8) культурой отдыха членов семьи, способствующей фор-
мированию культуры досуга растущей личности и заклады-
вающей основы культуры будущей семьи в следующем по-
колении, взращенного и воспитанного в ней1. 

особое место в семье принадлежит собственно воспита-
тельной деятельности родителей, реализующих цели своего 
воспитания.

семья выполняет определенные функции, несущие в 
себе социально-педагогическое назначение. По мнению 
л.в. Мардахаева, к ним относятся:

 – репродуктивная – продолжение рода;
– социализации (ресоциализации) – естественное усвое-

ние социального опыта и становления на этой основе чело-
века как личности;

–  воспитательная;
– хозяйственно-экономическая – обеспечение удовлетво-

1 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 138, 139.
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рения материальных и духовных потребностей членов семьи;
– реактивная – взаимная моральная и материальная под-

держка;
– коммуникативная – общения, в семье осуществляется из-

начальная подготовка растущего человека к жизни в обществе1.
в свою очередь, е.в. кошелева в своих научных трудах вы-

деляет следующие функции семьи как социального института: 
1) репродуктивная (физическое деторождение);
2) воспитательная;
3) экономическая;
4) социально-психологическая;
5) социально-культурная;
6) хозяйственно-бытовая;
7) досуговая и др.2

на воспитание ребенка в семье отказывает влияние со-
вокупность различных факторов. когда рассматривают фак-
торы семьи, речь идет о явлениях или процессах, которые 
существенно сказываются на ее социокультурной среде и 
воспитательной деятельности родителей. изучение их по-
зволяет констатировать, что каждый из факторов включает 
свои так называемые подфакторы, что позволяет объеди-
нять их в группы. учет особенностей каждого фактора и 
подфактора социокультурной среды семьи позволяет опре-
делять перспективы, успешность, трудности и проблемы в 
воспитании ребенка.

к основным группам факторов, существенно сказываю-
щихся на воспитании ребенка в семье, следует отнести:

1) субкультурные;
2) обусловленные воспитательными возможностями ро-

дителей (воспитательным потенциалом);

1 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 139, 140.
2 кошелева е. в. криминологическое изучение влияния социально-не-
гативных свойств семьи на преступность несовершеннолетних : дис. … 
канд. психолог. наук. – М., 2005. – с. 17.
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3) обусловленные непосредственной воспитательной де-
ятельностью родителей;

4) детский (обусловленный своеобразием воспитываемо-
го ребенка)1.

Полагаем, следует более пристальное внимание уделить 
субкультурным факторам, которые определяют субкультур-
ное своеобразие семьи, среды воспитания ребенка в семье.  
к ним следует относить:

– состав семьи (полная или неполная; расширенная, со-
стоящая, по крайней мере, из двух взрослых пар, обычно 
представителей двух поколений; преимущественно жен-
ский или мужской состав);

– кровнородственные связи членов семьи, определяю-
щие ее своеобразие (родительская или приемная семья; се-
мья второго (третьего) брака; семьи риска);

–  жизненные условия, в том числе материальные, для 
развития и воспитания детей;

– морально-психологический климат семьи (своеобразие 
нравственно-психологического климата в семье) – фон, на 
котором формируется личность растущего человека, опре-
деляемый ее социальными ценностями;

– культурно-образовательный уровень родителей, кото-
рый определяет образец для подражания детей и с позиции 
которого осуществляется воспитательная деятельность;

– зрелость родителей, их физическая, физиологическая, 
психологическая и нравственная готовность взять на себя 
функции родителей и обеспечить необходимое для ребенка 
развитие  и воспитание2.

а.Б. сахаров полагает, что при всем многообразии фак-
торов семейного неблагополучия обстоятельства, которые 

1 кошелева е. в. криминологическое изучение влияния социально-не-
гативных свойств семьи на преступность несовершеннолетних: дис. … 
канд. психолог. наук. – М., 2005. – с. 17.
2 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 140, 141.
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объективно затрудняют воспитание, а именно: структурная 
неполнота семьи, материальные, а также жилищные пробле-
мы, в отличие от обстоятельств, обусловленных дефектной 
педагогической и личностной позицией родителей (безраз-
личное отношение к детям, отказ от выполнения воспита-
тельных функций, пьянство, скандалы, правонарушающее 
поведение в быту), – лишь способны затруднить воспитание 
ребенка в семье1. на наш взгляд, несмотря на то, что по-
зиция данного автора по исследуемому нами вопросу была 
высказана им в прошлом веке, она, к сожалению, остается 
как нельзя более актуальной и в настоящее время.

как справедливо отмечает а.а. Шестаков, «…семейные 
отношения выполняют в одних случаях роль сдерживающе-
го фактора, а в других – провоцирующего и ускоряющего 
совершение преступлений»2.

семья представляет собой неотъемлемую часть всего 
современного общества, которая и играет существенную 
роль в процессе приобретения человеческим существом с 
определенными биологическими задатками качеств, необ-
ходимых для жизнедеятельности в обществе. именно в се-
мье индивид впервые сознает себя личностью и готовится, 
усваивая социальный опыт, к включению в более обширную 
систему общественных отношений3. в ходе этого процес-
са индивид подвергается воздействию внешних факторов и 
активно социализирует сам себя. Передача подрастающему 
поколению требований и ожиданий, с которыми общество 
обращается к своим членам, осуществляется взрослыми 
членами семьи, субъективно воспринимающими и интер-
претирующими эти требования.

видится необходимым несколько слов сказать об особен-
1 сахаров а. Б. о личности преступника и причинах преступности в 
ссср. – М., 1961. – с. 87.
2 Шестаков д. а. введение в криминологию семейных отношений. – л., 1980.
3 забрянский П. и. Механизмы формирования антисоциальных под-
ростковых и юношеских групп // криминологи о неформальных моло-
дёжных объединениях. – М., 1990. – с. 49.
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ностях социализации личности лица, входящего в состав 
молодежной группировки экстремистской направленности. 
социализация, как известно, представляет собой процесс 
формирования личности в определенных социальных усло-
виях, социальных группах, а также приобретения жизнен-
ного опыта, усвоения ценностей, норм, правил поведения. 

Процесс формирования личности принято рассматривать 
как социализацию, т.е. процесс наделения личности обще-
ственными свойствами, выбора жизненных путей, уставле-
ния социальных связей, формирования самосознания и систе-
мы социальной ориентации, вхождения в социальную среду, 
приспособления к ней, освоения определенных социальных 
ролей и функций1. именно в этот период возникают и за-
крепляются реакции на возникающие жизненные ситуации, 
наиболее характерные для предпочтений данного человека.

Г. тард основным механизмом социализации провозгла-
сил подражание, регулируемое обществом через свои со-
циальные институты – систему образования и воспитания, 
семью, общественное мнение, а отношения «учитель – уче-
ник» – типовым социальным отношением2.

Г.М. андреева определяет социализацию следующим об-
разом: «социализация – это двусторонний процесс, вклю-
чающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом со-
циального опыта путем вхождения в социальную среду, 
систему социальных связей; с другой стороны, процесс ак-
тивного воспроизводства индивидом системы социальных 
связей за счет его активной деятельности, активного вклю-
чения в социальную среду…человек не просто усваивает 
социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные 
ценности, установки, ориентации»3.

а.в. Мудрик, автор наиболее основательной теории со-

1 антонян ю. М. Эминов в. е. личность преступника. криминоло-
го-психологическое исследование: монография. – М., 2014. – с. 34.
2 тард Г. социальная логика. – сПб., 1996.
3 андреева Г. М. социальная психология: учебник. – М., 2001.
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циализации в отечественной литературе, дает следующее 
определение: социализация – это «развитие и самоизме-
нение человека в процессе усвоения и воспроизводства 
культуры, что происходит во взаимодействии человека со 
стихийными, относительно направляемыми и целенаправ-
ленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных 
этапах». сущность социализации состоит в сочетании при-
способления и обособления человека в условиях конкретно-
го общества. также а.в. Мудрик отмечал, что в науку о че-
ловеке термин «социализация» пришел из политэкономии, 
где его первоначальным значением было «обобществление» 
– земли, средств производства1. Применительно к человеку 
он нашел отражение в связи с развитием социологии. 

в работе американского социолога Ф. –Г. Гиддингса «те-
ория социализации» (1887 г.) термин «социализация» при-
меняется в значении, близком к современному, – развитие 
социальной природы или характера индивида, подготовка 
человеческого материала к социальной жизни2.

социализация личности в самом общем представлении  
есть процесс усвоения (интериоризации) ею принятых в об-
ществе социальных норм и правил3.

По мнению л.в. Мардахаева, социализация определяет ди-
намику социального становления человека на разных этапах 
возраста с учетом его своеобразия, среды жизнедеятельности 
и самопроявления, а также социального воспитания. основ-
ными компонентами социализации человека автор выделяет:

1) формирование и развитие сознания, мировоззрения 
человека (усвоение языка, взглядов, интересов, социальных 
ценностей, идеалов);

2) овладение культурой, присущей данному обществу, 
1 Мудрик а. в. социальная педагогика. – 6-ое изд., перераб и доп. – М., 2007.
2 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник / л. в. 
Мардахаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 60.
3 Побегайло а. Э. семейное неблагополучие в системе детерминации 
преступного поведения несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2006. – с. 16.
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социальной общности, группе (правилами, нормами и ша-
блонами поведения);

3) усвоение социальных ролей, навыков общения, само-
проявления в среде жизнедеятельности;

4) накопление опыта социального поведения1. 
социализация рассматривается как процесс, усвоение, 

проявление и результат социального формирования личности.
как процесс она означает социальное становление и раз-

витие личности в зависимости от характера взаимодействия 
человека с социокультурной средой обитания, адаптации к 
ней и самореализации с учетом ундивидуальных возмож-
ностей. в ее процессе человек формируется как часть того 
общества, к которому он принадлежит.

как условие – это свидетельство наличия социума, ко-
торый необходим человеку для естественного социального 
развития как личности.

как проявление – это социальная реакция человека с уче-
том его возраста и социального развития в системе конкрет-
ных общественных отношений. так судят об уровне соци-
ального развития, социализированности человека.

как результат она является социально-педагогической 
характеристикой человека и его особенностей как социаль-
ной единицы общества в соответствии с возрастом. ребенок 
в развитии может оставаться или опережать сверстников. 
социализация как результат характеризует степень его со-
циального совершенства по отношению к сверстникам.

Под социализацией также понимается процесс и результат 
усвоения и активного воспроизведения индивидом опреде-
ленной системы знаний, норм и ценностей, осуществляемый 
в общении и деятельности и позволяющий ему функци-
онировать в качестве полноправного члена общества2.

1 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 61.
2 Первый толковый БЭс (Большой энциклопедический словарь) / гл. 
ред. с. М. снарская. – сПб., 2006.
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как правило, выделяются следующие стадии социализации: 
1. Первичная, или ранняя, социализация (от рождения до 

подросткового возраста); 
2. стадия индивидуализации, характеризующаяся стрем-

лением индивида выделить себя среди других, критически 
осмыслить общественные нормы поведения; 

3. стадия интеграции, отражающая желание человека 
найти свое место в жизни, «влиться» в общество; 

4. трудовая стадия; 
5. Послетрудовая стадия1. 
нам видится необходимым дополнить вторую стадию со-

циализации этапом, характеризующимся стремлением ро-
дителей либо близких родственников ребенка выделить его, 
обособить от окружающих его детей, чем ярко демонстри-
руется его превосходство над другими. данные действия, 
как правило, имеют крайне негативное влияние и влекут за 
собой неблагополучные последствия в воспитании и фор-
мировании личности ребенка.

в связи с процессом усвоения социальных ролей выделя-
ют различные виды социализации:

1) поло-ролевая социализация представляет собой осво-
ение человеком опыта социального поведения в соответ-
ствии с его половой принадлежностью и проявлением его 
в повседневной жизни в зависимости от возраста и изме-
неняемых с ним социального положения и роли в обществе 
(мальчик, девочка, невеста или жених, муж или жена, отец 
или мать);

2) семейно-бытовая социализация, способствующая 
усвоению определенной семейной роли в соответствии с 
социальным положением в семье. она проявляется в усво-
ении и проявлении опыта семейной жизни, укреплении се-
мейных отношений, ведении хозяйства, воспитании детей;

3) профессионально-трудовая социализация осуществля-

1 Баранов П. П., курбатов в. и. юридическая психология. – М., 2006.



105

ется на основе социального опыта выполнения человеком 
определенной профессиональной деятельности;

4) субкультурно-групповая социализация предполагает 
освоение социальных ролей с учетом той культуры среды, 
где человек жил, учился, общался, трудился. каждый ре-
гион имеет социокультурное своеобразие поведения, об-
щения, речи, что способствует формированию своеобразия 
социума. субкультурно-групповая социализация отличает 
людей различных регионов, национальной и религиозной 
принадлежности, социального окружения, возраста, про-
фессиональной деятельности1.

особенно важную роль в формировании личности играет 
первичная социализация, когда ребенок еще бессознательно 
усваивает образцы и манеры поведения, типичные реакции 
старших на те или иные проблемы. как показывают пси-
хологические исследования личности преступников, уже 
взрослым человек часто воспроизводит в своем поведении 
то, что запечатлелось в его психике в период детства.

дефекты первичной, ранней социализации в родитель-
ской семье могут иметь криминогенное значение в первую 
очередь потому, что ребенок еще не усвоил других положи-
тельных воздействий, он полностью зависим от старших 
и совершенно беззащитен перед ними2. Поэтому вопросы 
формирования личности в семье заслуживают исключи-
тельного внимания.  

семья является важнейшим институтом социализации 
личности, каналом включения молодого поколения в куль-
турную традицию. именно в семье человек получает пер-
вый опыт социального взаимодействия. на протяжении 
какого-то времени семья вообще является для ребенка един-
ственным местом получения такого опыта. затем в жизнь 

1 Мардахаев л. в. социальная педагогика. основы курса: учебник. –  5-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2011. – с. 63.
2 антонян ю. М., Эминов в. е. личность преступника. криминоло-
го-психологическое исследование: монография. – М., 2014. – с. 34.
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человека включаются детский сад, школа, улица. однако и 
в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 
и наиболее важным, фактором социализации личности1. 
«семью можно рассматривать в качестве модели и формы 
базового жизненного тренинга личности. социализация 
в семье происходит как в результате целенаправленного 
процесса воспитания, так и по механизму социального на-
учения. в свою очередь, сам процесс социального науче-
ния также идет по двум основным направлениям. с одной 
стороны, приобретение социального опыта идет в процессе 
непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, 
братьями и сестрами, а с другой – социализация осущест-
вляется за счет наблюдения особенностей социального вза-
имодействия других членов семьи между собой»2.

обязательному учету в процессе социализации и форми-
рования 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 относят к так называе-
мым большим кризисам. они характеризуются коренной 
перестройкой отношений ребенка и общества. Малые кри-
зисы (кризис одного года, семи лет, 17–18 лет) проходят от-
носительно спокойно, связаны с приобретением человеком 
опыта, знаний и умений, развитием самостоятельности и 
самоопределения3. кризисы возраста означают особый пси-
хологический этап, переход личности к новому, высшему 
периоду развития. из всех переживаемых ребенком кризис-
ных периодов наиболее сложным как для него самого, так и 
для тех, кто занимается его воспитанием, а именно родите-
лей, учителей, является кризис подросткового возраста.
1 Побегайло а. Э. семейное неблагополучие в системе детерминации 
преступного поведения несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2006. – с. 16.
2 реан а. а. развитие и социализация личности в семье. HRL: http://
narcom.ru/parents/parents/20.html
3 выготский л. с. Психология. – М., 2002.
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анализ причин и условий, способствующих возникнове-
нию дефектов социализации, выделяет наиболее общие при-
знаки, которые используются для описания характеристики 
семьи: численность семьи, структура (число поколений); 
характер семейной власти и взаимоотношений между от-
дельными членами семьи и входящими в нее возрастными, 
половыми и другими «подгруппами»; социальные функции 
(воспроизводство поколений, социализация, организация и 
проведение досуга, взаимопомощь и сотрудничество, хозяй-
ственно-потребительская функция и др.)1.

итак, нам представляется, что социализацию личности  
несовершеннолетнего можно понимать в объективном и 
субъективном аспектах. 

Под социализацией личности несовершеннолетнего в объ-
ективном смысле следует понимать этапы формирования лич-
ности индивида, его взаимодействие с окружающей микро- и 
макросредой, на определенной территории,  а также за опреде-
ленный период времени, в субъективном смысле социализация 
личности несовершеннолетнего представляет собой воспри-
ятие и отношение личности к окружающей его действитель-
ности и к системе факторов, влияющих на его формирование.

весьма актуальным является вопрос об особенностях соци-
ализации в неполных семьях. само по себе отсутствие в семье 
одного из родителей не исключает возможности нормально-
го воспитания ребенка, его бездефектной социализации. но 
сосредоточение всех семейных функций в руках одного ро-
дителя лишает процесс воспитания необходимых элементов.

социальная роль отца, оказавшись «вакантной», наруша-
ет гармонию воспитательного процесса, порождает у ребен-
ка острое чувство ущербности, отсутствие образа-носителя 
«мужских качеств» и, естественно, приводит его к социо-
маргинальности.

1 зарипова д. М. Борьба с преступностью маргинальных групп населе-
ния: теоретические и прикладные проблемы. – казань, 2000. – с. 53, 54.
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еще в 70-х годах прошлого века была выявлена связь 
между неполной семьей (их 15–20%) и противоправным 
поведением подростка (дети из подобных семей совершают 
каждое 3-е преступление)1. Было установлено, что наибо-
лее активными правонарушителями являются дети из семей 
матерей-одиночек, т.е. таких семей, которые стали непол-
ными с момента своего возникновения, а именно рождения 
внебрачного ребенка, но не в результате расторжения бра-
ка между супругами2. Предполагается, что иногда развод 
выступает в роли положительного фактора, например, при 
ликвидации семейного неблагополучия, создавая тем са-
мым благоприятные условия для выполнения семьей своей 
воспитательной функции.

к сожалению, современные семьи в россии имеют ряд 
проблем, в.Э. Багдасарян, в частности, выделяет следующие:

1) гендерная инверсия: почти в половине российских се-
мей функции ведения домашнего хозяйства распределены 
поровну между мужчиной и женщиной, решение о рожде-
нии ребенка в большей степени сейчас принимается жен-
щиной, эмансипация женщин и вытекающая отсюда ориен-
тация на карьеру приводят к снижению рождаемости;

2) разводы: наблюдается высокий показатель разводимо-
сти, распадаются большинство российских пар;

3) сексуализация молодежи и, как следствие этого, фе-
номен внебрачной рождаемости; почти треть родившихся 
детей рождаются вне зарегистрированного брака3.

т.а. Боголюбова верно указывает, что расследование 
фактов молодежного экстремизма требует внимания к се-
мейному воспитанию, полученному подозреваемым (обви-
1 курс криминологии. – М., 1986. – с. 257.
2 зарипова д. М. Борьба с преступностью маргинальных групп насе-
ления: теоретические и прикладные проблемы. – казань, 2000. – с. 55.
3 Багдасарян в. Э. устойчивость института семьи как фактор националь-
ной безопасности россии // Материалы третьей всероссийской конфе-
ренции «национальная идентичность россии и демографический кри-
зис» (казань, 13–14 ноября 2008 г.). – М., 2009. – с. 54.
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няемым). нередко именно в сфере семейного воспитания 
закладывается нетерпимость, формируются экстремистские 
настроения, приводящие подростка к совершению экстре-
мистских посягательств1. 

стремление подрастающего поколения к соответствию 
с установками и привычками членов их семей объясняется 
совокупностью различных факторов:

1) влияние семьи начинается в то время, когда ребенок 
еще полностью зависит от ухода взрослых, их руководства;

2) для молодого человека семья – это сообщество, в ко-
тором он живет и растет обычно с момента своего рожде-
ния до отъезда на учебу или работу, или же до вступления в 
брак. такая степень интеграции невозможна в другой соци-
альной группе;

3) отношения молодого человека с семьей включают в 
себя все сферы человеческой жизни: удовлетворение от био-
логических до духовных потребностей, от интимных вопро-
сов до общественных проблем. на этой базе, прежде всего, 
и вырабатываются многие привычки, способы поведения и 
основные установки;

4) определяющий признак семейных отношений заклю-
чается в их интенсивно-эмоциональном характере, прежде 
всего, в постоянстве родительской заботы и семейного до-
верия, что приводит к относительно прочным связям между 
родителями и детьми;

5) дети идентифицируют себя с родителями тем полнее, 
чем больше к ним относятся как к самостоятельным лич-
ностям, чем больше родители считаются с их потребностя-
ми, склонностями и интересами, чем больше им доверяют и 
лучше их понимают2.

Беспрецедентные экономические, политические и иные 

1 Боголюбова т. а. расследование и предупреждение преступлений, 
предусмотренных ст. 280 ук рФ. – М., 2004. – с. 33.
2 Пинтер а. Молодёжь и семья. исследование проблем молодёжи. – М., 
1976. – с. 315.
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проблемы переходного периода стали источником каче-
ственно новых негативных изменений в системе социали-
зации подрастающего поколения, в процессах становления 
гражданского мировоззрения подростков, их моральных 
установок, культуры, нравственной позиции, правосозна-
ния, т.е. всего того, что должно стать предпосылкой пози-
тивного, законопослушного поведения.

Микросреда (непосредственное окружение) является 
мощным катализатором индивидуального поведения мо-
лодого человека. Прежде всего, следует отметить роль раз-
личных групп, воздействующих на сознание и поведение 
молодого человека. каждая группа выполняет следующие 
определенные функции: поддерживающую, экспрессив-
ную, инструментальную и функцию социализации1.

Поддерживающая функция заключается в оказании пси-
хологической поддержки индивиду при встрече с угрожаю-
щим фактором, в ослаблении неприятных чувств и эмоций. 
срабатывает защитный механизм, индивид подсознательно 
ищет группу, выполняющую данную функцию среди соци-
ально неприемлемых, в том числе и в группах экстремист-
ской направленности.

Экспрессивная функция состоит в удовлетворении по-
требности людей в одобрении, уважении и доверии. Эту 
роль чаще всего выполняют первичные и неформальные 
группы, где индивид получает удовольствие от общения с 
психологически близкими ему людьми.

инструментальная функция проявляется в осуществле-
нии той или иной совместной деятельности, в достижении 
определенных целей, кроме того, предоставляет индивиду 
возможности самореализации.

Функция социализации состоит в том, что именно в груп-
пе индивид овладевает необходимыми навыками и умения-
1 цыбелов а. а. особенности причин преступности экстремистской на-
правленности на уровне малых групп // Журнал российского права. – 
2009. – № 4. – с. 124.



111

ми, которые обеспечивают его включение в систему более 
широких социальных связей и норм1.

нам представляется, что семья играет колоссальную 
роль в процессе  возникновения, развития молодежного 
экстремизма в молодежной среде, а также его омоложения. 
основные факторы мы можем выделить следующие:

1) кризис родительской семьи, которая является перво-
степенной основой формирования личности несовершенно-
летнего; 

2) семья ребенка не имеет достаточных возможностей огра-
дить его от негативного влияния со стороны окружающих; 

3) родители не имеют возможности обеспечить ребенку 
достойное образование; 

4) непреодолимый процесс разводов, а именно распада 
семей, что лишает несовершеннолетнего полноценных ус-
ловий воспитания; 

5) серьезный рост неблагополучных семей;
6) один, а зачастую и оба родителя – либо страдающие 

алкоголизмом, наркоманией, либо совершающие противо-
правные деяния; 

7) острое расслоение общества, границы между богаты-
ми и бедными с каждым годом становятся все ярче; 

8) отсутствие у родителей возможности уделять детям 
необходимое внимание, так как они заняты беспрестанны-
ми проблемами выживания; 

9) неимение средств и возможностей для содержания ре-
бенка, в связи с чем родители отказываются от него, либо 
суд их лишает родительских прав, что приводит к заметно-
му росту группы так называемых социальных сирот; 

10) зачастую у ребенка в сознании формируются невер-
ные, искаженные, ложные нравственные и правовые взгляды, 
если в семье, в которой он воспитывается, материальный до-
1 цыбелов а. а. особенности причин преступности экстремистской на-
правленности на уровне малых групп // Журнал российского права. – 
2009. – № 4. – с. 124.
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статок добывается нечестным, а именно преступным путем; 
11) крайне негативное влияние на подростка со стороны 

людей, злоупотребляющих наркотиками, алкоголем, име-
ющих значительный криминальный опыт, использующих 
обман, насилие как средство наживы. как правило, подоб-
ные граждане способны вовлечь неустойчивых подростков 
в группы криминальной направленности. 

Ключевые слова: причины преступности, причины и 
условия экстремизма в молодежной среде, социальное не-
равенство, семья, социализация.

Вопросы для самоконтроля:

1. какие особенности социализации личности в непол-
ных семьях.

2. укажите факторы развития экстремизма в молодежной 
среде.

3. Продемонстрируйте основные проблемы семей в рос-
сийской Федерации.
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глава 3 
Психологические характеристики молодёжных 

неформальных объединений экстремистской 
направленности

§1. молодежные неформальные объединения 
экстремистской направленности, их природа, сущность, 

характеристики
исследование сущности, видов, форм проявления экс-

тремизма в молодежной среде имеет важное значение для 
деятельности государственных, федеральных, особенно 
правоохранительных органов и спецслужб по предупрежде-
нию правонарушений со стороны молодежных неформаль-
ных объединений в современных условиях. Появление в 
российской Федерации неформальных объединений экстре-
мистской направленности и активизация их деятельности 
представляют угрозу интересам безопасности россии.

для оценки и сравнения сложных явлений в молодежной 
среде необходимо определиться с границей молодежного 
возраста и понятием «молодежь», что далеко непросто1. 

Явление молодежи в последнее время все чаще вызывает 
интерес общества, и это неудивительно, ведь молодежь се-
годня – это взрослое поколение завтра2.

одна из первых попыток разделить жизнь человека на 
различные возрастные этапы была предпринята француз-
ским мыслителем Ж.-Ж. руссо. он разделил жизнь чело-
века на пять возрастных этапов. заслуга руссо состоит в 
том, что он один из первых заметил две природы человека: 
биологическую и социальную: «Мы рождаемся, так сказать, 
дважды: один раз, чтобы существовать, другой, чтобы жить; 
один раз для рода, другой для пола»3.
1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 анисимова а. Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность: 
монография. – М., 2013. – с. 6.
3 руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. – сПб., 1913. – с. 198.
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в последующем, в частности, на протяжении хх в. пред-
принимались серьезные попытки определить понятие «мо-
лодость». Мнения различных ученых разделились. хотя и 
не всегда однозначно, но одни делали ставку на социаль-
ную сущность человека, другие – на биологическую. среди 
сторонников биологического подхода к определению этого 
понятия можно отнести: американского психолога, сторон-
ника социал-дарвинизма с. холла, который считал, что в 
период взросления возникает совершенно новая структура 
характера; австрийского психолога Ш. Бюллер, которая вве-
ла понятие «пубертация»1, американских криминологов т. 
хирши и М.р. Готтфредсона, которые сделали весьма неод-
нозначный вывод о том, что взаимосвязь молодого возраста 
и преступности является незыблемой2, и многих других. к 
сторонникам социального подхода можно отнести: дирек-
тора социологического института венского университета л. 
розенмайера, немецкого ученого Г. Гризе, с. Эйзенштадта и 
др. в свою очередь, не могло не проявиться компромиссно-
го подхода, который объединил бы в себе противоположные 
взгляды, к такому подходу можно отнести многих после-
дователей психоанализа, таких, как а. адлер, з. Фрейд, к. 
юнг и многих других3.

л. розенмайер отмечал, что окончание школы и насту-
пление совершеннолетия важнее календарного или биоло-
гического возраста4. он, как и Г. Гризе, считал молодежь со-
циокультурным феноменом, а не биологическим этапом. с. 
Эйзенштадт считал, что каждый человек проходит в течение 
жизни через определенные возрастные этапы, причем такие 

1 левикова с. и. Молодежная субкультура: учебное пособие. – М., 2004. 
– с. 16.
2 криминология / под ред. дж. Ф. Шелли; пер. с англ. – сПб., 2003. –              
с. 161, 162.
3 анисимова а. Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность: 
монография. – М., 2013. – с. 7.
4 Rosenmayer L. Hauptgebiete der Jugendsoziologie // Konig R. (Hrsg.). 
Handbuch der empirischen Sozialforschung. – Stuttgart, 1969. – P. 72.
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этапы определены в большей степени не биологически, а 
социокультурно1.

в 1968 г. в.т. лисовский предложил следующий подход: 
молодежь – поколение людей, проходящих стадию социа-
лизации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усво-
ивших образовательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции; в зависимости от конкретных 
исторических условий возрастные критерии молодежи мо-
гут колебаться от 16 до 30 лет2.

Позднее и.с. кон дал еще более полное определение: 
молодежь – социально-демографическая группа, выделя-
емая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных 
тем и другим социально-психологических свойств, которые 
определяются общественным строем, культурой, законо-
мерностями социализации, воспитания данного общества. 
синоним – молодые люди. возрастные границы: от 14–16 
до 25–30 лет3.

стоит поддержать мнение М.М. Бабаева и М.с. крутера 
относительно того, что границы молодежного возраста сле-
дует установить в интервале от 18 до 29 лет включительно, а 
также уместно данную возрастную категорию разделить на 
две группы: от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет включительно4. 

в Большом энциклопедическом словаре под молодежью 
понимается группа общества, выделяемая на основе воз-
растных характеристик и связанных с ними основных ви-
дов деятельности; в более узком, социологическом, смысле 
– социально-демографическая группа, выделяемая на ос-
нове обусловленных возрастом особенностей социального 
положения молодых людей, их места и функций в социаль-
1 Eisenstadt S. N. From Generation to Generation. – Glencoe, 1964. – P. 13.
2 социология молодежи: учебник / под ред. проф. в. т. лисовского. – 
сПб., 1996. – с. 31, 32.
3 Первый толковый БЭс (Большой энциклопедический словарь) / гл. 
ред. с. М. снарская. – сПб., 2006. – с. 1100.
4 Бабаев М. М., крутер М. с. Молодежная преступность. – М., 2006. – с. 18.
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ной структуре общества, специфических интересов и цен-
ностей. Эта социально-демографическая группа неоднород-
на по своему составу. в ней выделяются различные слои по 
возрасту (подростки, юношество), по полу, по видам дея-
тельности (учащиеся, работающие), по месту жительства 
(городская, сельская) и др.1 

также под молодежью понимается группа, выделяемая 
на основе совокупности возрастных характеристик, осо-
бенностей социального положения и обусловленных тем и 
другим социально-психологических свойств, которые опре-
деляются общественным строем, культурой, закономерно-
стями социализации, воспитания данного общества2.

По поводу нижних и верхних границ возрастного поня-
тия «молодежь» были и продолжаются острые дискуссии. 
«в нынешних условиях вопрос был решен не научно, а по-
литически, ведь чем шире интервал между нижней и верх-
ней возрастными рамками, тем большее количество насе-
ления попадает в разряд «молодежи», тем большие суммы 
средств должно выделять государство из своего бюджета 
на кредиты и разные льготы, особые мероприятия, которые 
укладываются в понятие «молодежная политика», тем доро-
же обходится молодежь для общества»3. При определении 
нижней границы молодежного возраста учитывают тот мо-
мент, когда в организме человека завершаются физиологи-
ческие процессы, в россии это 15-летний возраст. Момент, 
когда молодой человек вступает в положение взрослого 
– самостоятельность, экономическая независимость, соб-
ственный семейный очаг, – является верхней границей мо-
лодежного возраста и определена в 30 лет.

в момент значительных потрясений и переломов, пери-
одически возникающих в процессе развития любого обще-

1 социологическая энциклопедия. – М., 2003. – т. 1. – с. 674.
2 Большой энциклопедический словарь. – сПб., 1998. – с. 749.
3 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
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ства и связанных с существенными деформациями условий 
и образа жизни людей, внезапно образующимся вакуумом 
ценностей, изменением материальных показателей, неяс-
ностью жизненных перспектив и неизбежным обострением 
противоречий, неформальные объединения становятся сво-
его рода отдушиной для молодежи1.

Молодежные неформальные объединения представляют 
собой стихийно формирующиеся общности, которые сами 
создают структуру. в них действуют не установленные из-
вне нормы, которые не фиксируются в уставах и инструкци-
ях, а стихийно возникают в процессе общения, в результа-
те чего воспринимаются всеми их членами и укореняются, 
превращаясь в индивидуальные специфические установки 
и ценностные ориентации2. неформалы имеют различный 
уровень организованности. в одних объединениях отсут-
ствует четкая структура по какому-либо признаку, в других 
есть стабильный состав, лидер, руководящее ядро, суще-
ствует распределение ролей.

неформальные объединения возникают на основе субъ-
ективных потребностей, интересов и стремлений индиви-
дов. интерес может быть настолько специфический, инди-
видуальный или извращенный, не нашедший поддержки в 
существующих структурах, который и не позволяет сгруп-
пировать много людей. Это становится базой своей идеоло-
гии, элементами своеобразной культуры значительной части 
молодежи, ее эталоном, нормой поведения. система норм и 
ценностей, которая не фиксируется в уставах и инструкциях, 
отличающих группу (объединение) от других формирова-
ний, называется субкультурой. она формируется под влия-
нием таких факторов, как возраст, этническое происхожде-
ние, религия, социальная группа или местожительство.

неформальные молодежные объединения в большинстве 
1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 там же.
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своем немногочисленны (от 10 до 30 человек), однако при 
проведении музыкальных, спортивных и т.п. мероприятий 
их численность резко возрастает. состав их смешанный по 
возрасту и полу, большую часть составляют юноши1.

«неформальные объединения» – это неюридическое по-
нятие, пришедшее из газет в 80-е годы прошлого столетия 
как противовес «формальным», т.е. официально определен-
ным (зарегистрированным) организациям2.

неформальные объединения – вид социальных объе-
динений различных категорий людей, отличительной осо-
бенностью которых является спонтанно сложившаяся си-
стема внутренних социальных связей, норм, действий, 
являющаяся продуктом неинституциональной (т.е. не за-
фиксированной в государственных, общественных тради-
ционно сложившихся институтах) сферы, которая основана 
на принципах самодеятельности3.

с правовой точки зрения такая форма объединения не яв-
ляется юридическим лицом (юридическое лицо положено 
регистрировать в подразделениях Минюста) и не является 
официально созданным общественным объединением без 
образования юридического лица (подобная форма регистри-
руется Минюстом в уведомительном порядке).

у неформального объединения отсутствуют обязатель-
ные, юридически определенные атрибуты общественного 
объединения: устав, учредители и многое другое. 

неформальные объединения не стремятся регистрировать 
себя в качестве юридического лица, не желают уведомлять (по 
довольно сложной форме) о своем создании как общественном 
объединении без образования юридического лица, во многом 
1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
3 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
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выводя себя за рамки регулирования Федерального закона от 
19 мая 1995 г. № 82-Фз  «об общественных объединениях»1.

с другой стороны, в ст. 44 Федерального закона от 19 
мая 1995 г. № 82-Фз «об общественных объединениях»2  
говорится, что порядок запрета деятельности обществен-
ного объединения, не являющегося юридическим лицом, в 
целом, возможно, может быть распространен и на нефор-
мальные общественные объединения: «Порядок и основа-
ния ликвидации общественного объединения, являющегося 
юридическим лицом, по решению суда применяются также 
в отношении запрета деятельности общественного объеди-
нения, не являющегося юридическим лицом»3.

следует отметить, что, в отличие от традиционных экстре-
мистских формирований различного уровня организованно-
сти и структурированности, большая часть молодежных экс-
тремистских формирований носит неформальный характер. 
в них действуют не установленные извне нормы, которые не 
фиксируются в уставах и инструкциях, а стихийно возника-
ют в процессе общения, в результате чего воспринимаются 
всеми их членами и укореняются, превращаясь в индивиду-
альные специфические установки и ценностные ориентации. 

неформалы имеют различный уровень организованно-
сти. зачастую такие молодежные объединения нестабиль-
ны, не имеют четкой структурированности, меняют свою 
конфигурацию. ряд их участников, имея весьма неточное, 
размытое представление об идеологической подоплеке 
экстремистских движений, во многом ориентируются на 
громкую фразеологию, внешнюю атрибутику и другие ак-
сессуары, желание почувствовать себя членом своеобраз-
ного «тайного общества» или «ордена», имеющего право 
безнаказанно расправляться с неугодными. в других есть 

1 об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
№ 82-Фз // сз рФ. – 1995. – № 21, ст. 1930.
2 там же.
3 там же.
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стабильный состав, лидер, руководящее ядро, существует 
распределение ролей. возрастной диапазон активности чле-
нов экстремистских организаций этого вида в основном ох-
ватывает от 14 до 35 лет с организационно-управленческой 
ячейкой в составе отдельных деятелей старшего возраста. 
наиболее активными действиями отличаются подростки и 
лица, которые в основном не достигли зрелого возраста, с яв-
ными националистическими и сепаратистскими взглядами.

в научных трудах д.и. аминов, р.Э. оганян отметили, что 
лица мужского пола наиболее склонны к совершению актов 
уголовно наказуемого экстремизма в возрасте от 16 до 18 лет, 
а девушки включаются в экстремистскую деятельность в воз-
расте от 18 до 25 лет1. данная позиция была высказана авто-
рами десять лет назад. на сегодняшний день, к сожалению, 
зафиксирована динамика участия лиц более молодого возрас-
та в преступлениях экстремистской направленности. 

По материалам Мвд россии, в последнее время прояви-
лось несколько различных направлений развития молодеж-
ных экстремистских формирований. несмотря на кажущу-
юся внешнюю противоречивость, они подчиняются логике 
любой системы, проходя стадии становления, сохранения, 
стабилизации и дальнейшего развития, стремясь избежать 
хаоса и исчезновения.

так, в отличие традиционных сложноструктурированных 
объединений, в среде молодых экстремистов (в основном в 
крупных городах) устойчиво прослеживается тенденция к 
объединению по «сетевому» принципу, предполагающему 
большую самостоятельность образующих сеть ячеек (моло-
дежных экстремистских групп). обычно действуя автоном-
но, они могут консолидироваться для проведения групповых 
противоправных действий, создавая достаточно большие 
массы правонарушителей. в качестве координирующего зве-
на, определяющего время и место проведения «акций», и свя-

1 аминов д. и., оганян р. Э. Молодежный экстремизм. – М., 2005. – с. 62.
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зи ими используются коммуникационные системы, в первую 
очередь интернет и подвижная радиотелефонная (мобильная) 
связь. значительное число входящих в группу лиц увеличива-
ет возможности распространения преступной деятельности 
во времени и в пространстве: группа может дробиться, пере-
мещаться по значительной площади, ее преступная деятель-
ность может «захватывать» все новые территории и объекты.

одновременно наблюдается процесс образования устой-
чивых формирований экстремистских сообществ, с иерар-
хической структурой, предпочитающих привлекать в свои 
ряды наиболее активную часть населения.

исходя из оперативных данных Мвд россии, в целях 
повышения уровня конспирации построенные подобным 
образом молодежные экстремистские организации нередко 
разделяются на самостоятельные структурные подразделе-
ния со своими органами управления, представители кото-
рых непосредственно общаются друг с другом и вышестоя-
щим центром управления. 

нам представляется, что структурные группы могут быть 
следующие: 

1) лидеры (идеологи);
2) вербовщики;
3) боевики (исполнители); 
4) разведка; 
5) прикрытие; 
6) лица, оказывающие содействие.
с новыми формами организации деятельности экстре-

мистских групп, организаций и сообществ роли их участни-
ков, в частности, организатора формирования и лидера, мо-
гут трансформироваться. не всегда организатор выполняет 
функции лидера, которым в силу ряда причин может стать 
иное лицо. кроме организатора формирования и его лидера 
при подготовке к совершению преступления может выде-
ляться организатор конкретного преступления, которому по-



122

ручается организация подготовки и совершения отдельного 
акта (акции) либо серии действий (актов) при различной сте-
пени свободы выбора места, времени и объекта нападения. 

также необходимо отметить возросшую теоретическую 
подготовку организаторов и лидеров молодежных экстре-
мистских объединений в вопросах, касающихся провозгла-
шаемых ими взглядов и идеологии, их возросший интеллек-
туальный уровень.

По данным Мвд россии, в молодежной среде в россий-
ской Федерации наиболее распространены следующие на-
правления экстремизма:

1) националистический и расовый экстремизм;
2) политический, социальный экстремизм;
3) религиозный экстремизм.
несмотря на различные лозунги и названия организаций 

национал-патриотического толка, молодежь сплачивается в 
организованные преступные группы, направленные против 
лиц неславянских национальностей. в то же время отме-
чены случаи возникновения националистических групп из 
числа местных жителей в республиках южного и Приволж-
ского федеральных округов. 

в противоправную деятельность вовлекаются различные 
группировки футбольных фанатов, которые в ряде случа-
ев совместно со скинхедами, представляющими наиболее 
агрессивную часть националистических групп, участвуют в 
преступных действиях. на взаимовыгодной основе ширит-
ся сращивание лидеров националистических формирований 
с представителями уголовной среды. однако чаще в целях 
увеличения электоральной базы и ресурсного обеспечения 
разрозненные националистические группы и организации 
консолидируются с представителями национал-радикаль-
ных структур, в том числе довольно глубоко включенных 
в политическую жизнь общества, активно занимающихся 
легальной политикой. в частности, отмечены попытки про-
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ведения совместных мероприятий, в том числе массовых, с 
ярко выраженным публичным характером.

достаточно сходные признаки с националистически-
ми экстремистскими объединениями имеют политические 
экстремистские организации1. Происходит активное укре-
пление межрегиональных связей, принимаются усилия не 
только в выработке единой стратегии действий, но и согла-
совании вопросов тактики и поведения.

все неформальные объединения могут называться объе-
динениями только условно, так как в общепринятом юриди-
ческом понимании ни объединениями, ни движениями они 
не являются. единственным признаком, объединяющим 
входящих туда подростков, является субкультура, т.е., пре-
жде всего, специфическая внешняя символика и атрибути-
ка, во вторую очередь – нормы поведения и только в-тре-
тьих –идеология и мораль. к примеру, скинхедами являются 
не те, кто имеют пронацистскую идеологию, а те, кто бреют 
голову и имеют иную внешнюю атрибутику «скинов»2.

 всем этим неформальные движения отличаются от неза-
регистрированных политических и религиозных радикаль-
ных формирований, которые хотя и могут принадлежать 
какой-либо субкультуре, однако имеют свое объединение, 
нередко даже с персональным членством.

деятельность современных неформальных молодежных 
объединений включает различные направления – от музы-
кальных до общественно-политических3.

необходимо учитывать, что неформальные объединения 
в большей части представляют собой неконтролируемую 
молодежь, лишенную положительного влияния семьи, шко-
лы, рабочего коллектива, общественной организации, что 
является причиной совершения ими правонарушений, а по-

1 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
2 там же.
3 там же.
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литизация отдельных групп молодежи приобретает черты 
политического и национального экстремизма.

Экстремизм становится одной из трудно изживаемых и 
наиболее опасных характеристик общественного бытия. Мо-
лодежь оказалась в  этой ситуации далеко не самой защищен-
ной частью общества. входящие в жизнь молодые люди, не 
имеющие системы ценностей и возможности ее воспринять, 
ищут истину самостоятельно, опираясь на семью и ближай-
шее окружение, либо следуют за приглянувшимся им лиде-
ром (общественная организация, партия, человек и т.п.)1.

Экстремистская направленность негативного поведе-
ния неформальных молодежных объединений выражается 
в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 
нормам поведения. 

Формирующиеся уже сегодня образ жизни молодежи, 
ценностные приоритеты, стиль общения и мировосприятия 
становятся основой развития социальной структуры рос-
сийского общества2.

особо следует подчеркнуть, что социальную базу экстре-
мистских групп составляют люди, относимые к категории 
социальных «аутсайдеров», не сумевшие адаптироваться к 
новым условиям жизни (молодежь, не имеющая образова-
ния и достойного уровня жизни; безработные; лица, уволен-
ные по сокращению из вооруженных сил и других силовых 
структур). кроме этого, некоторые формы экстремизма име-
ют исторические корни, что, разумеется, никак не служит 
его оправданию.

Ключевые слова: молодежные неформальные объеди-
нения, неформальные объединения, молодежь, неформалы, 
молодой человек.
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
2 Методические рекомендации по расследованию преступлений экстре-
мистской направленности. – казань, 2011.
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Вопросы для самоконтроля:

1. укажите понятие неформального молодежного объе-
динения.

2. какие основные причины возникновения неформаль-
ных молодежных объединений.

3. Продемонстрируйте особенности лиц – участников не-
формальных молодежных объединений.

§2. особенности психологических характеристик 
представителей экстремистских объединений

нынешняя социальная и политическая ситуация в рос-
сийской Федерации резко политизировала российскую 
молодежь в целом. из аморфной аполитичной массы по-
клонников контркультуры и различных неформальных 
субкультур выделилось несколько молодежных групп с са-
мостоятельной и вполне оформленной политической идео-
логией – анархисты, леворадикалы, экологи1.

нам представляется необходимым привести сведения об 
основных вариантах идеологических представлений ради-
кально настроенных националистов.

скинхеды – это участники относительно нового нефор-
мального стилистического контркультурного молодежного 
движения, возникшего в великобритании в 1960–1970-х 
годах хх века и широко распространившегося сначала в 
западной, а затем и восточной европе. надо отметить, что 
одним из первых названий данного движения было «Hard 
Mods». слово «скинхед» происходит от слияния двух ан-
глийских слов: «skin» (кожа) и «head» (голова) – буквально 
«кожаная голова». однако в россии, где движение прояви-
лось только в начале 1990-х годов, скинхеды предпочитают 

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 67.
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называть себя «бритоголовыми», так как, по их мнению, это 
название звучит более патриотично. Большинство наиболее 
активных участников движения выбривают головы до бле-
ска и носят специальную атрибутику, резко выделяющую 
их из общей массы молодежи: грубые и тяжелые ботинки 
военного стиля, черные или синие джинсы, белый или зеле-
ный камуфляж (куртки, жилетки, кепки). носят в качестве 
эмблем на рукавах и футболках так называемый «кельтский 
крест». в драках используют ремни с утяжеленной пряж-
кой, намотанные на руку, заранее подготовленную арматуру. 

у «бритоголовых» существуют свои обычаи и традиции, 
своя музыкальная культура нескольких музыкальных на-
правлений. По сравнению с другими молодежными нефор-
мальными группами, российские «бритоголовые», помимо 
элементов неформальной субкультуры, обладают достаточ-
но сложной и развитой политической идеологией, наиболее 
популярным (но не общепризнанным) вариантом которой 
является «азбука славянских бритоголовых». в основе же 
этой идеологии лежит комплекс общих расистских принци-
пов и представлений.

в россии движение с самого начала приобрело резко 
политизированные формы. Большинство российских скин-
хедов исповедуют крайне расистские взгляды со значи-
тельным уклоном в сторону национал-социалистических 
теорий времен третьего рейха. тем не менее, существуют 
и небольшие группы скинов (2–3% от общей численности), 
придерживающихся коммунистической и даже антифаши-
стской идеологии1.

деятельность скинов обычно направлена на претворение в 
жизнь их примитивных расистско-нацистских представлений. 
При этом основная часть деятельности «бритоголовых» ха-
рактеризуется эпатажными расистскими и ксенофобными вы-

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 68.
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ходками, переходящими в акты прямого физического насилия. 
осуществляя акции, «бритоголовые» обычно объединя-

ются в небольшие группы (5–10 человек), организованные 
по территориальному признаку. в группы «бритоголовых» 
входит масса малообразованной маргинальной молодежи, 
владеющей единственным движущим мотивом участия в 
скин-движении,— желанием выплеснуть агрессивные эмо-
ции. При этом участие в скин-движении рассматривается и 
как способ объединения для совершения противоправных 
действий, а также повод для агрессии. такие группы моло-
дежи особенно сильно активизировались в период макси-
мальной популярности скин-движения (1998–2003 гг.)1.

необходимо отметить наличие фактов тесных связей 
«бритоголовых» с преступным миром и следует признать, 
что они имеют достаточно веские основания. в силу ос-
новного направления своей деятельности участники этой 
группы наиболее криминализированы. заметим, идеология 
«бритоголовых» требует от своих адептов обязательного и 
систематического совершения актов прямого насилия, от 
степени участия в которых прямо зависит личная репута-
ция каждого из них. в связи с этим практически каждый год 
несколько десятков российских скинхедов получают значи-
тельные тюремные сроки.

из крупных московских группировок, насчитывающих 
от 30 до 100 человек, в первую очередь можно отметить 
«объединенную бригаду – 88» (появилась в 1998 году в 
результате слияния группировок «лефортовский фронт» 
и «Белые бульдоги»). основная идея группировки – культ 
физического превосходства, эстетизация жестокости. отли-
чаются высочайшей степенью конспирации, друг друга зна-
ют по кличкам. члены группировки разбиты на десятки во 
главе с «командирами среднего звена». Ярко выраженный 
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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лидер отсутствует.
По данным Мвд россии, наиболее крупные группировки 

русских «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 ор-
ганизаций, скинхедов на самом деле намного больше – 50 
тыс. если иметь в виду, что во всем остальном мире скин-
хедов не более 70 тыс., то несложно понять, что именно в 
россии они чувствуют себя наиболее комфортно1.

в отличие от своих зарубежных коллег, близких к тради-
ционным анархистам, русские скинхеды исповедуют расо-
во-националистическую идеологию, которую в литературе 
уже определяют как «русизм». если зарубежные скинхеды 
громят витрины крупных западных банков и ресторанов 
(символов «ненавистного капитализма»), то их русские 
тезки предпочитают убивать. на счету русских скинхедов, 
например, зверские убийства девочек цыганской (6 лет) и 
таджикской (9 лет) национальностей в санкт-Петербурге.

После войны в чечне, повлиявшей на всплеск молодеж-
ного экстремизма, прежде всего, праворадикального толка, 
и последовавшей за ней нестабильной и угрожающей си-
туации, жители кавказа начинают восприниматься в образе 
опасного врага – врага с кавказским лицом, причем врага 
русских, православных.2

усиление активности мусульманских и иных экстремистов 
также явилось причиной роста молодежного экстремизма.

Жертвой экстремистов может быть любой человек, не 
принадлежащий к белой расе или к русской нации. Поэто-
му среди лиц, пострадавших от скинхедов, есть выходцы из 
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
2 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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самых разных государств — от сШа до Японии. но наи-
большее число пострадавших приходится на граждан быв-
шего ссср (в основном уроженцев государств закавказья и 
средней азии) и российской Федерации (жителей преиму-
щественно северного кавказа)1. 

в настоящее время особую обеспокоенность вызывает 
увеличение случаев физического насилия в отношении ино-
странных студентов – выходцев из стран юго-восточной 
азии, Ближнего востока и африки, обучающихся в рос-
сийских вузах. наибольшее их количество зафиксировано в 
Москве, санкт-Петербурге, воронеже. 

в ходе расследования уголовных дел установлено, что 
умысел на совершение данных преступлений у указанных 
лиц возникал спонтанно, под воздействием алкоголя. основ-
ным источником получения информации об идеологии экс-
тремизма явились телевидение, печатные сМи и интернет2.

ряд сМи работают на понижение духовно-нравствен-
ного уровня подростков, насаждая насилие, аморализм, 
примитивное потребительство. общественный резонанс, 
«раздуваемый» сМи в связи с нападениями на лиц несла-
вянской внешности, дополнительно провоцирует молодых 
людей на совершение подобных преступлений (умышленно 
остаются без внимания преступления, в т.ч. и групповые, 
совершаемые иностранцами в отношении граждан россии). 
необходимо отметить, что сМи обладают возможностью 
сделать достоянием гласности и проиллюстрировать, чего 
«добились» в дальнейшем рядовые экстремисты3. 

на специально созданных сайтах интернета можно обна-
ружить подробную инструкцию для «бритоголовых», в ко-
торой описываются различные способы убийств и нападе-
ний на «врагов белой расы», советы не только как устроить 

1 информационные материалы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде. – М., 2011.
2 там же.
3 там же.



130

акции, но и как избежать контактов с полицией.
необходимо отметить, что конституция российской Феде-

рации, федеральное законодательство, постановления Плену-
ма верховного суда российской Федерации не относят сеть 
интернет к средствам массовой информации, поэтому данный 
правовой пробел вызывает достаточное количество вопросов 
в применительной практике по материалам и уголовным де-
лам экстремистской направленности. однако в соответствии 
со ст. 4 концепции противодействия терроризму, одним из 
основных внешних факторов, способствующих возникнове-
нию терроризма и экстремизма на территории российской 
Федерации, является «распространение идей терроризма и 
экстремизма через информационно-телекоммуникационную 
сеть интернет и средства массовой информации»1. 

на сегодняшний день имеется несколько групп молоде-
жи, которые называют себя «скинхедами», а именно:

1) традиционные скинхеды (англ. traditional skinheads). 
их возникновение является своеобразной реакцией на по-
явление прополитических ответвлений от первоначального 
течения. Представители указанной группы следуют образу 
первых скинхедов, а именно, глубокая преданность суб-
культуре, память о корнях, а также аполитичность. их не-
официальным лозунгом является – «Remember the spirit of 
69». считается, что именно в 1969 году движение скинхедов 
было на пике своего развития. Музыкальными предпочте-
ниями представителей данной группы являются ска, регги, 
а также современная музыка Oi!;

2) хардкор-скинхеды – данная разновидность скинхедов, 
как правило, ассоциируется с хардкор-панк-сценой, а не Oi! 
и ска. настоящая группа скинхедов особенно стала распро-
страненной в конце первой волны хардкора. в основном они 
сохранили идеи своих предшественников, не имеют расо-

1 Борисов с. в. защита граждан от проявлений экстремизма в сетях интер-
нет // здоровье нации и национальная безопасность. – М., 2013. – с. 231.
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вых предрассудков;
3) нс-скинхеды (англ. white power skinheads или англ. 

national socialist skinhead). впервые они появились в ан-
глии в начале 70-х годов хх века. относящиеся к данной 
группе лица, как правило, придерживаются идеологии пра-
вого толка, националисты либо расисты, также некоторые из 
них выступают за идею расового сепаратизма и превосход-
ства белой расы. следует отметить тот факт, что, исходя из 
того, что расистские взгляды противоречат первоначально-
му духу движения, иные представители течения называют 
нс-скинхедов – бонхедами (англ. bonehead – костеголовые);

4) S.H.A.R.P. (англ. Skinheads Against Racial Prejudices) 
– «скинхеды против расовых предрассудков»).  данное от-
ветвление скинхедов берет свои истоки в америке в 1980-
х годах хх века. Принято считать их возникновение, как 
определенную реакцию на появившийся в сМи стереотип 
того, что все скинхеды нацисты. Были отмечены случаи, 
когда приверженцы данного течения давали теле- и ради-
о-интервью, в которых подробно рассказывали об истинных 
ценностях, идеях скинхед-движения. также имели место 
применения силовых акций в отношении нс-скинхедов; 

5) R.A.S.H. (англ. Red & Anarchist Skinheads) – «красные» 
и анархо-скинхеды, унаследовавшие от «родного» рабочего 
класса идеи социализма, коммунизма, анархизма. данное 
движение является прополитическим.  

Говоря о скинхедах, нельзя оставить без внимания тот факт, 
что их представители весьма часто украшают себя татуиров-
ками. тематика подобных татуировок имеет следующее деле-
ние: нацистская, национал-патриотическая направленность. 
основным сюжетом таких татуировок является изображение 
кельтского креста, различные модификации свастики.

наибольшее количество татуировок имеют так называемые 
«олдовые» бритоголовые – ветераны движения скинхедов. 

следует отметить, что со временем большая часть бри-
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тоголовых осознала, что достаточно ярко выраженные фа-
шистские, нацистские символы мешают им в повседневной 
жизни. татуировки быстрее, чем бритые головы, выдают их 
групповую принадлежность к бритоголовым.

на сегодняшний день основное количество бритоголо-
вых предпочитает делать себе татуировки на нейтральные 
темы. среди татуировок данного вида преобладают изобра-
жения различного рода узоров, фигуры воинов, зверей, ору-
жия, кораблей, богов или целые языческие сюжеты.

нанесение татуировок имеет серьезное значение для те-
чения бритоголовых. татуировка служит самоидентифици-
рующим признаком, она четко определяет принадлежность 
ее носителя к определенной группе людей.

необходимо отметить, что в литературе выделяется сле-
дующая классификация татуировок:

1) по форме выражения (символы, цифры, аббревиатуры, 
тексты, рисунки);

2) по содержанию (сигнально-обособительные, страти-
фикационно-статусные, личностно-установочные, поли-
тические, мифологические, культовые, антирелигиозные, 
тюремные, эротические, декоративные, юмористические, 
сентиментальные, профессиональные и клейма);

3) по личной значимости;
4) по локализации на теле (на открытых участках, на 

скрытых под одеждой участках, на интимных частях тела, 
по всему телу);

5) по степени воздействия на субъекта восприятия (легко 
запоминающиеся, трудно запоминающиеся);

6) по размерам (малоформатные, крупномасштабные);
7) по способам нанесения (одноразовые и многократно на-

носимые, наносимые «вручную» и с помощью трафаретов);
8) по количество (единичные, многочисленные, сплошные);
9) по степени устойчивости (устойчивые, неустойчивые)1.

1 Пирожков в. Ф. законы преступного мира молодежи. криминальная 
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Говоря о татуировках, наносимых скинхедами, то боль-
шинство скин-татуировок носит декоративно-эстетическую 
функцию. 

неонацисты – второе по численности и известности ра-
дикальное молодежное направление, активно сотрудничаю-
щее с объединениями, в той или иной мере исповедующими 
ультраправую, праворадикальную и правоэкстремистскую 
идеологию. наиболее крупными из объединений неонацист-
ского толка являются «русское национальное единство», 
«движение против нелегальной иммиграции», «славянский 
союз», «народная национальная партия». нередко их чле-
ны еще «вчера» были скинами, что существенно влияет на 
уровень радикальности объединения, в которое они входят1. 
однако есть и очевидные отличия от «бритоголовых». наи-
более значимые из них следующие:

1) сознательное обособление от ультраправых «брито-
головых», в том числе от свойственных им внешних атри-
бутов (прическа, обувь, одежда, музыка и т.д.), неонацисты 
вовсе не стремятся выглядеть единообразно;

2) наличие у организаций четких идеологических и про-
граммных документов;

3) длительность периода существования; 
4) более высокий уровень идеологической грамотности 

членов движения, основанный на сознательном изучении 
основ политической идеологии, часто являющийся обяза-
тельным условием для участия в его деятельности;

5) более высокий уровень организованности и управляе-
мости, основанный на подчинении приказам более автори-
тетных участников объединения. наличие внутригрупповой 
иерархии – лидера, активистов;

субкультура. – М., 1994; Пирожков в. Ф. криминальная психология. – 
М., 2001. – с. 161.
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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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 про-
тивникам. При этом более агрессивные участники подобных 
объединений активно участвуют в акциях «бритоголовых»1.

Главное место в идеологии неонацистов занимают агрес-
сивный национализм и прямые нацистские положения, в осно-
ве которых лежат представления о праве на особое положение 
для одной национальной (русские) или этнической (славяне) 
группы2. Это также отличает их от «бритоголовых», действу-
ющих на основе принципов «всемирного белого братства» 
вне зависимости от национальности и места проживания его 
представителей (россия, Германия, америка), а в качестве иде-
ала провозглашается «великий арийский рейх белых людей». 
именно неонацисты составляют актив большинства ультра-
правых объединений и наиболее заметны на всех политиче-
ских мероприятиях, проводимых ультраправыми радикалами.

Правые неформалы. расистские, нацистские и ксено-
фобные настроения существуют среди различных групп 
молодежи, в том числе и среди неформальных групп. 

термин «правые неформалы» – это общее обозначение 
относительно неустойчивой группы молодежи, состоящей 
из поклонников тех или иных неформальных субкультур, 
обычно основанных на увлечении конкретным типом со-
временной молодежной музыки («панки», «металлисты», 
«рокеры»). к числу правых неформалов можно отнести и 
футбольных болельщиков (фанатов), несмотря на идеологи-
ческую и стилистическую близость к скинхедам, представ-
ляющих собой отдельную самостоятельную молодежную 
субкультуру, базирующуюся, прежде всего, на любви к фут-
1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 69.
2 там же.
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болу как виду спорта и всей совокупности сопутствующих 
явлений и мероприятий.

традиционно термин «субкультура» определяется как 
«специфический вид культуры, ценности и образцы пове-
дения которой отличаются от общепринятых. культура той 
или иной социальной группы в среде молодежи, интелли-
генции, предпринимателей, рабочих и т.д. их субкультура, 
или частичная культура, отражает социальное положение, 
род деятельности, образование, их специфические потреб-
ности, интересы и ценностные ориентации»1. 

наиболее крупными и известными молодежными группа-
ми, основанными на принципе общности как музыкальных 
вкусов, так и ультраправых идей, являются «панки», «ме-
таллисты» и другие субкультурные молодежные группиров-
ки. их особенность состоит в том, что усвоение ультрапра-
вых идей их членами изначально происходит, как правило, в 
процессе прослушивания музыкальных произведений.

в современной россии немало ультраправых музыкаль-
ных групп с достаточно неопределенной молодежной ау-
диторией, состоящей из поклонников субкультуры. очень 
часто такая группа, играющая в стиле «панк» или «металл», 
может иметь в своем музыкальном репертуаре только не-
сколько радикально-расистских и ксенофобских произве-
дений, рассчитанных на исполнение по особым случаям и 
перед соответствующей аудиторией. При этом их поклон-
ники положительно воспринимают содержащиеся в таких 
песнях расистские, шовинистические и ксенофобские идеи 
и лозунги. очевидно, ни одна из подобных групп не имеет 
прямого отношения ни к скинхедам, ни к неонацистам.

следует отметить, что панк-культура возникла в начале 
60-х годов в сШа. Первоначально она называлась «гараж-
ным роком», оттого что начинающим группам некуда было 
податься, кроме гаражей. Панки появились как движение 

1 лавриненко в. н. социология. – М., 2007. – с. 434.
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вечно протестующих нигилистов, и протест их выражался 
не только в музыке, но и во внешнем виде. Главной их зада-
чей было пойти против всех.

Панки появились в россии еще в начале 80-х. их легко 
отличить на улице от простых людей. стандартное место 
учебы панка – профессиональное училище. обычно они не 
вступают ни в какие политические партии.

рэперы появились в сШа в середине 70-х годов как спо-
соб самовыражения малообеспеченных рабочих слоев на-
селения. на улицах черных кварталов нью-йорка впервые 
зазвучала новая музыка. рэп появился изначально как тан-
цевальная музыка и был очень хорошо принят новым поко-
лением молодых жителей сначала американских городов, а 
затем и всего мира.

рэперы в россии появились в 1997–1998 годах в Москве 
и санкт-Петербурге.

среди русских рэп-музыкантов особенно выделились 
несколько групп, таких, как «легальный бизнес», «дерево 
жизни»1. 

внешний вид, манера поведения, отношение к окружа-
ющей действительности членов неформальных правоэкс-
тремистских группировок зависят от традиций конкретной 
группы, к которой они принадлежат. у этих групп не суще-
ствует общепринятых официально признанных правил по-
ведения, 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 
основную часть неформалов составляет именно молодежь.

Практически ни у одной из подобных групп не существу-
ет четкой политической идеологии. в итоге представления 
каждого конкретного неформала достаточно индивидуаль-
ны и могут включать различные варианты смеси элементов 
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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расистских, нацистских и патриотических представлений. 
в качестве же общей идеологической основы выступает 
сам факт положительного восприятия элементов ультрапра-
вых идей. кроме того, членов группировок объединяют и 
совместное посещение музыкальных концертов групп уль-
траправого толка, регулярное прослушивание записей их 
песен, наличие каких-либо элементов общей символики. 
иные факторы сплочения (более или менее четкая органи-
зационная структура и т.п.), по существу, отсутствуют.

от неонацистов участники данных групп отличаются, в 
первую очередь, неформальным характером своих группи-
ровок, особым типом психологии их членов, недисциплини-
рованностью, относительно слабым уровнем идеологиче-
ской ангажированности. от «бритоголовых» же неформалы 
отличаются в целом невысоким уровнем склонности к ре-
альной агрессии и насилию, а также слабым знанием поло-
жений праворадикальной идеологии.

общей же основой, объединяющей все три охарактеризо-
ванных молодежных течения, является общее положитель-
ное отношение к ультраправым идеям1. важным фактором 
объединения становится участие в различного рода массо-
вых мероприятиях национально-патриотического и более 
радикального (расистского, ксенофобского) толка, во время 
которых представители этих молодежных группировок вы-
ступают совместно как единое целое, временно объединен-
ное конкретными лозунгами и действиями. 

кроме того, представители рассматриваемых групп мо-
гут объединяться и для реализации агрессивных практик – 
погромов, массовых избиений, а также для защиты своих 
интересов в случае угрозы со стороны чуждых по организа-
ционным принципам и идеологии молодежных групп2. 

1 информационные материалы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде. – М., 2011.
2 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 71.
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впрочем, в основных проявлениях деятельность раз-
личных молодежных групп существенно различается. так, 
«бритоголовые», ультраправые футбольные болельщики 
(фанаты) выполняют роль прямой и непосредственной удар-
ной силы. именно они осуществляют акции устрашения и 
акты прямого физического насилия.

роль неонацистов, помимо участия в некоторых агрес-
сивных акциях «бритоголовых», заключается в участии 
этой группы молодежи в политической и общественной де-
ятельности. она выражается, прежде всего, в процессе по-
вседневной работы многочисленных политических объеди-
нений (как неофициальных, так и имеющих официальный 
статус) ультраправой и национально-политической направ-
ленности. кроме того, деятельность неонацистов влияет на 
формирование интеллектуального климата в среде сторон-
ников ультраправой идеологии.

деятельность правых неформалов заключается в мо-
ральной и деятельностной поддержке первых двух групп, 
а также в поддержании ультраправых настроений в среде 
неформальной молодежи. кроме того, само существование 
данного направления поддерживает устойчивый спрос на 
ультраправую неформальную субкультуру (музыку, симво-
лику, атрибутику), которой в той или иной степени интере-
суются все группы молодежи, в том числе «бритоголовые», 
футбольные фанаты и неонацисты. 

следует отметить, что для всех направлений праворади-
кальной молодежи характерно наличие определенного лич-
ностного психологического типа (который условно можно 
назвать психотипом), в соответствии с которым и определя-
ются его основная роль и степень участия в ультраправом 
спектре. Эти психотипы могут быть весьма различными, 
как различен возрастной, социальный и идеологический 
тип самих праворадикалов.

естественно, реальное поведение каждого конкретного 



139

праворадикала носит признаки нескольких таких типов, од-
нако, как правило, только один из них является доминиру-
ющим и определяет место его обладателя в структуре пра-
ворадикального движения – лидер, активист, боевик, лицо, 
присутствующее в группе по иным мотивам. различия в 
структуре личностного психотипа основаны на особенно-
стях мотивации участника ультраправого объединения, в 
соответствии с которой определяется его роль в структуре 
соответствующей группировки1.

нам представляется необходимым выделить наиболее 
распространенные в праворадикальной среде психотипы:

1. фанатик – для этого типа обычно характерен край-
ний фанатизм, как правило, основанный на искренней вере 
в идею «национальной исключительности», «расового пре-
восходства». часто молодые люди такого типа характеризу-
ются наличием ряда черт, определяющих их особое положе-
ние в группировке: способность к решительным поступкам, 
личное мужество, психологическая готовность к самопо-
жертвованию.

обычно фанатики очень хорошо разбираются в истории 
и идеологии своего объединения, хорошо знают основные 
идеи и принципы ультраправой идеологии. зачастую их вера 
в «национальное превосходство», «белую расовую идею» 
обоснована долгими размышлениями, изучением значитель-
ного объема литературы. При проведении опросов групп экс-
тремистски настроенных скинхедов и футбольных фанатов 
исследователями было выявлено, что определенная (и весьма 
небольшая) часть их членов проявляет значительный интерес 
к «самиздату», раскрывающему суть националистических 
идей и воззрений, основанных на западных источниках. от-
мечается также интерес к исторической литературе, главным 
образом посвященной личностям великих завоевателей (а. 
1 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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Гитлера, Б. Муссолини, наполеона Бонапарта, чингис-хана)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 избиениям, порой заканчивающим-
ся серьезными травмами. своих идеологических против-
ников фанатики не воспринимают как нормальных людей. 
собственная жизнь имеет для них весьма незначительную 
ценность и очень часто приносится в жертву «идее». в не-
которых случаях можно констатировать наличие у лиц, со-
ответствующих этому типу, безоговорочной веры, весьма 
сходной с религиозной. иногда прослеживается даже нали-
чие явных психических отклонений2. 

именно фанатики составляют политическое и идеоло-
гическое ядро скин-движения и различных ультраправых 
политических объединений, в том числе и основной актив 
наиболее новой и опасной разновидности ультраправых 
объединений – боевых террористических организаций.

наибольшую известность и численность среди нефор-
мальных молодежных объединений имеют фанаты спортив-
ных команд. исторически сложилось, что активно проявля-
ют себя, прежде всего, поклонники «спартака», «цска» и 
«динамо». история футбольного фанатизма в россии начи-
нается в 1972 году – именно тогда у «спартака» появились 
первые «фанаты». в конце 70-х годов они были уже у ка-
ждой московской футбольной команды.

у «спартака» насчитывается до 18 крупных группировок 
(не считая мелких, сформированных, в основном, по терри-
ториальному принципу), у «цска» – 9 групп, у «динамо» – 
6 групп, у «торпедо» – 4 группы, у «локомотива» – 4 группы.

Московские фанаты издают свои печатные издания – 

1 аминов д. и., оганян р. Э. Молодёжный экстремизм в россии. – М., 
2007. – с. 71.
2 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 73.
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спартаковские «Ultra News» и «Гладиатор», армейский 
«русский Фан-вестник», динамовский «Wild west story», 
торпедовский «Бульдог»1.

Представители футбольных фанатов отличаются повы-
шенной агрессивностью и склонностью к совершению про-
тивоправных деяний, имеющих большой общественный 
резонанс. При передвижении большими группами они на-
носят ущерб общественному и частному транспорту и т.п.

Преступления, чаще всего совершаемые «футбольными ху-
лиганами», – это хулиганские действия, нанесение вреда здо-
ровью, грабежи, участие в массовых беспорядках, вандализм.

2. агрессор – этот психотип характеризуют крайняя зло-
ба и агрессия. он ненавидит и поэтому хочет разрушать. 
Причиной могут служить как личные особенности характе-
ра, так и влияние биологических (возраст, психическое со-
стояние) или социальных особенностей (место проживания, 
социальный статус, положение в семье). он ненавидит всех, 
кто не похож на него: в первую очередь это «черные», «жел-
тые» и вообще все лица с «небелым» цветом кожи. агрес-
сия распространяется практически на все «отклонения» от 
среднего «стандарта» «белого человека» – наркоманов, бом-
жей, капиталистов, политиков.

Представитель этого психотипа переполнен яростной, 
едва сдерживаемой агрессией. если бы он не был ультрапра-
вым радикалом, стал бы простым хулиганом, беспричинно 
бьющим обычных прохожих, затевающим скандалы и драки. 
идеология расизма и нацизма подходит ему уже потому, что 
поощряет агрессию и не требует долгого изучения. Правда, 
ультраправая идеология несколько ограничивает объекты 
для реализации личной агрессии, но взамен она дает чудес-
ное чувство безнаказанности и «оправданности» насиль-
ственных действий. наиболее часто носители подобного 

1 информационные материалы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде. – М., 2011.



142

психотипа встречаются среди участников скин-движений. 
однако, повзрослев, молодежь с психотипом агрессора ста-
новится основной боевой силой ультраправых объединений.

3. игрок – его участие в неонацистских и расистских 
объединениях – это «игра». он играет в «крутого» и риско-
вого парня, героя «белой борьбы». Мотивы могут быть раз-
ными: стремление к самоутверждению, жажда особого вида 
риска, искренний интерес к деятельности праворадикалов. 
кроме того, игрок заполняет свой досуг «интересным де-
лом», 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 (гро-
зят реальной физической гибелью или длительным рас-
стройством здоровья)1.

остается заметить, что носители подобного типа встре-
чаются как среди «бритоголовых», так и среди членов раз-
личных ультраправых объединений.

4. Попутчик – лица с этим психотипом обычно восприни-
мают только имидж участника ультраправых объединений. 
в их представлении быть неонацистом, расистом, скином – 
это «круто», то есть престижно и современно. иногда един-
ственно серьезной причиной их участия в деятельности уль-
траправых 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 
интересна. движение интересует его, пока оно модно, пока 
моден вид ультраправых. При этом подобный индивид не 
готов жертвовать какими-либо личными благами ради поли-

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 74.
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тической идеологии, разделяемой его товарищами. 
5. Подражатель – изначально он подражает ультрапра-

вым, их одежде, манерам. его цель абсолютно прагматиче-
ская: суметь войти в доверие и стать «своим» в их среде. он 
желает походить на серьезных и «авторитетных» сверстни-
ков и суметь получить от этого какую-то выгоду для себя. 
обычно цели крайне просты: добиться защиты от обидчиков, 
уважения у сверстников, эпатировать общество, родных, зна-
комых. само же по себе ультраправое объединение для него 
практически ничего не значит. чаще всего подобные лица 
встречаются среди «бритоголовых» и правых неформалов.

естественно, формы участия таких лиц в деятельности 
расистских и неонацистских объединений весьма неод-
нородны. Молодые люди с психотипом фанатика и агрес-
сора составляют наиболее устойчивую, точнее, радикаль-
но-экстремистскую часть ультраправого спектра. При этом 
они остаются в этих группах очень надолго, сохраняя 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 подра-
жателя остаются в среде радикалов не очень долго: часто не 
больше чем на несколько месяцев, реже – на несколько лет. 
длительность их включения в состав ультраправого объе-
динения напрямую зависит от таких факторов, как противо-
действие со стороны правоохранительных органов, осужда-
емость со стороны общества и престижность этого участия1. 

Проблема поступательной активизации проявлений 
экстремизма в экономической, духовной, культурно-нрав-
ственной, религиозной и правовой сферах жизни нашего 
общества приобрела особую остроту. следует отметить, 
что особое беспокойство вызывает тенденция внедрения 
1 сазанова е. а. криминологическая характеристика и предупреждение 
молодёжной преступности экстремистской направленности в россий-
ской Федерации: дис. … канд юрид. наук. — М., 2007.
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экстремистских идей в молодежную среду. Этот довольно 
значительный социальный пласт, безусловно, следует рас-
сматривать как фундамент будущего и ресурс национальной 
безопасности страны, квинтэссенцию общего благополучия 
общества в перспективе его развития1. 

Экстремистские идеи очень просты для обыденного со-
знания. разрушение общепринятых ценностей, неразви-
тость прагматических установок, деформация и беспомощ-
ность институтов социализации и воспитания, вытеснение 
молодежи на периферию материального и духовного про-
изводства вынуждают молодых людей компенсировать жиз-
ненные неудачи доступными средствами. Молодые люди 
вступают в ряды неформальных групп экстремистского ха-
рактера. ассоциируя себя как члена такой группы, молодой 
человек чувствует уверенность в себе, дополнительно само-
утверждается в окружающем мире.

стоит отметить своеобразие возрастных особенностей. 
дело в том, что в период от 12 до 17 лет психика претер-
певает значительные перемены, результаты которых играют 
определяющую роль в характере, целях и жизненных иде-
алах человека. в этот период вся негативная информация 
впитывается, перерабатывается и запоминается2. 

свойственные отдельным личностям отрицательные 
черты часто трансформируются в психологию группы. то, 
в правильности чего не уверена отдельная личность, будучи 
принятой в группу, начинает воспринимать как не подвер-
гающееся сомнению. так, специалистами установлено, что 
у несовершеннолетних, в силу их группового конформиз-
ма, «неопределенные», плохо осознаваемые мотивы весьма 
часто становятся непосредственной причиной их участия в 
1 сазанова е. а. криминологическая характеристика и предупреждение 
молодёжной преступности экстремистской направленности в россий-
ской Федерации: дис. … канд юрид. наук. – М., 2007. – с. 51.
2 цыбелов а. а. особенности причин преступности экстремистской на-
правленности на уровне малых групп // Журнал российского права. – 
2009. – № 4. – с. 125.
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групповом хулиганстве, групповых актах вандализма и т.д.1 
Под неформальными молодежными группами а.в. Фе-

дотова понимает часть социального пространства, в кото-
рое непосредственно включен почти каждый пятый старше-
классник. на рубеже 9-го класса значительно повышается 
активность, связанная с членством подростков в нефор-
мальных группах. сама сфера неформальных групп явля-
ется тем особым «социальным пространством», на котором 
для значительного числа подростков разрешается возраст-
ной кризис перехода в старший школьный возраст. в це-
лом подростки, принадлежащие к неформальным группам, 
гораздо чаще отмечают наличие конфликтов, связанных 
с групповой принадлежностью. так, можно отметить на-
личие 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 пас-
сивного членства в группе (скинхеды)2. 

Принадлежность к неформальным группам оказыва-
ет серьезное влияние на мировоззрение подростка и на его 
установки по отношению к представителям других групп. в 
неформальных группах возникают нормы поведения, не со-
впадающие с общественными требованиями или противоре-
чащие им. Подобные группы не имеют общественно полезных 
целей, положительного организующего начала. в связи с этим 
неформальная группа экстремистской направленности ха-
рактеризуется социально-групповыми факторами, а именно: 

1) наличием выраженной идеологической формулировки 
групповых требований;

2) появлением сильной групповой идентификации у ее 
членов;

3) жесткой внутригрупповой лояльностью и сплоченностью;
1 аминов д. и., оганян р. Э. Молодёжный экстремизм. – М., 2005.
2 Федотова а. в. неформальные молодёжные группы: интолерантность. 
– М., 2003. – с. 150.
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4) замкнутым характером (отсутствием или ограничен-
ностью внешних контактов)1.

нам  представляется необходимым дополнить данный 
перечень факторов следующим пунктом: члены подобных 
неформальных групп в большинстве случаев являются вы-
ходцами из неполных, неблагополучных семей. внутрисе-
мейные связи между членами семьи отсутствуют. Подобная 
трудная жизненная ситуация имеет крайне негативное вли-
яние на мировоззрение, убеждения, установки рассматрива-
емых нами лиц. 

если рассматривать неформальную группу в качестве 
совокупности индивидов, то с социально-психологической 
точки зрения необходимо наличие трех элементов – места, 
времени и действия. При этом не только действия обязательно 
должны быть совместными, но взаимодействующие индиви-
дуумы должны считать себя членами определенной группы.

Молодые люди, отождествляя себя с определенной груп-
пой («мы»), одновременно противопоставляют себя другим 
группам («они»). в таком случае самоидентификация инди-
вида как представителя той или иной расы или национально-
сти одновременно означает непринадлежность к иным расам 
или национальностям. Под внешним импульсом неприязни 
молодой человек противопоставляет себя «чужакам», ак-
тивно проявляя агрессивное поведение к «инородцам», со-
вершая преступления на национальной или расовой почве2.

в социологии подразделяют группы на первичные и вто-
ричные, впервые предложенные ч. кули в начале хх в. При 
этом под первичными понимаются группы, в которых вза-
имодействие осуществляется «лицом к лицу», а их члены 
объединены эмоциональной близостью. к числу первичных 
групп принято относить семью, компании друзей и т.п. При-

1 Противодействие преступлениям на почве ненависти. уголовно-пра-
вовые, криминалистические и психолого-правовые аспекты / под ред.                 
е. Б. серовой. – сПб., 2006.
2 там же.
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надлежность к первичным группам сама по себе является цен-
ностью для ее членов и не преследует никаких иных целей.

существуют также вторичные группы, характеризую-
щиеся безличным взаимодействием их членов, которое 
обусловлено некими официальными организационными 
отношениями. люди объединяются во вторичные группы 
для получения каких-либо экономических, политических и 
иных выгод. однако зачастую личность находит во вторич-
ной группе то, чем была обделена в первичной (например, 
в семье), и обращение личности к участию в деятельности 
политических партий, проповедующих межнациональную 
и религиозную вражду, или иных вторичных групп служит 
своеобразной компенсацией недостатка взаимоотношений в 
первичной группе (например, вследствие ослабления меж-
личностных взаимодействий, привязанности внутри семьи)1.

Подобное психологическое понимание роли и значения 
вторичных групп в жизни индивида позволяет полнее ос-
мыслить не только причины того или иного поведения лич-
ности в группе, но и причины самого объединения в эту 
группу. исследование указанных причин имеет значение 
для организации противодействия агрессивному поведению 
в силу принадлежности к той или иной группе, а также для 
профилактики создания самих групп.

участие в деятельности ультраправого объединения 
оказывает сильное влияние на сознание молодых людей. 
изменения могут касаться идеологических и ценностных 
установок, образа мышления, особенностей поведения в 
конкретной ситуации. При этом такое влияние (как и его сте-
пень) варьируется в зависимости от ряда факторов: возраста 
участника, длительности его пребывания в рядах ультрапра-
вого объединения, индивидуальных психологических осо-
бенностей (внушаемость, критичность мышления и т.д.).
1 Противодействие преступлениям на почве ненависти. уголовно-право-
вые, криминалистические и психолого-правовые аспекты / под ред. е. Б. 
серовой. – сПб., 2006. – с. 15.
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«бритоголовые» – длительное пребывание в этой суб-
культуре оказывает весьма значительное влияние на лич-
ность молодого человека, тем более что средний возраст 
вступления в группировку обычно составляет 14–16 лет, в 
крайнем случае, 16–18 лет. Постоянное пребывание в роли 
«бритоголового» сильно меняет сознание участника. уже за 
2–3 года формируется достаточно устойчивая система мо-
ральных и нравственных ценностей и принципов поведения, 
а за 3–5 лет активного членства эта система закрепляется1. 

Помимо приобретения устойчивой идеологии расизма и 
неонацизма «бритоголовый» обычно испытывает еще более 
страшное – неоднократное претворение «принципов» сво-
ей идеологии на практике. в идеале не существует «брито-
головых», которые за время участия в скин-движении хотя 
бы два-три раза в месяц не совершали какую-либо противо-
правную акцию. конечно, не все они сопряжены с прямым 
насилием: например, некоторые из «бритоголовых» пыта-
ются приобрести авторитет, рисуя на стенах лозунги, клея 
листовки, словесно оскорбляя национальных и идеологиче-
ских 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 противников2.

однако настоящий «авторитет» среди взрослых серьез-
ных «бритоголовых» такими действиями заработать очень 
сложно. редкое исключение составляют скинхеды, активно 
реализующие себя в сфере политики и субкультуры. Поэ-
тому в скин-движении обязательно существуют и группы 
«бритоголовых», обладающих устойчивыми инстинктами 
«хантера» (охотника)3. в силу идеологических или лич-

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 76.
2 там же.
3 информационные материалы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде. – М., 2011.
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ностных принципов их основная цель – не запугивание про-
тивника, а нанесение ему максимально возможного урона. 
такие группы не устраивает простая демонстрация соб-
ственной силы и наслаждение от униженности жертвы – у 
них другие цели. Максимальное удовлетворение они полу-
чают, когда в результате «акции» их жертва или физически 
уничтожается, или, по крайней мере, длительное время пе-
рестает быть полноценным членом социума.

неонацисты – в данную структуру обычно попадает мо-
лодежь, уже имеющая определенные политические убежде-
ния и идеологическую позицию. При этом сама по себе 
ультраправая идеология политического объединения может 
быть довольно различной и напрямую зависеть от типа объ-
единения. в связи с этим она может оказывать как крайне 
негативное воздействие (внедряя в сознание молодежи ра-
дикализм, экстремизм, расизм, ксенофобию), так и положи-
тельные черты (патриотизм, любовь к своей стране).

вместе с тем практически любое объединение обычно 
способствует уменьшению агрессивности действий моло-
дых радикалов и экстремистов. Попадая в организованную 
структуру, индивид включается в ее повседневную деятель-
ность, нередко отнимающую у него значительное время и 
силы. в связи с этим часто не остается возможности по-
стоянного совершения целенаправленных актов агрессии. 
как правило, все политические объединения (в том числе 
и ультраправые) стремятся организовать своих адептов, 
приучить их к дисциплине, что автоматически предпола-
гает полный отказ от самостоятельного совершения акций 
прямого немотивированного насилия по отношению к идео-
логическим противникам1. участие в деятельности любого 

1 Боргоякова т. в. деятельность органов государственной власти и ин-
ститутов гражданского общества российской Федерации по предотвра-
щению проявлений политического и религиозного экстремизма в дея-
тельности молодёжных организаций // аналитический вестник. – 2009. 
– № 9 (376).



150

политического объединения обычно приучает радикальную 
молодежь сдерживать спонтанную природную агрессию. 

таким образом, в процессе участия в деятельности экс-
тремального объединения его участник адаптируется среди 
прочего и к общепринятым нормам и правилам поведения, 
существующим в обществе.

Фактически любая осознанная деятельность в полити-
ческом объединении, особенно в крупном и имеющем зна-
чительный уровень организации, в той или иной степени 
увеличивает интеллектуальный и образовательный уровень 
участника. наиболее сильное влияние на участников оказы-
вает политическое объединение, имеющее легальный статус: 
в этом случае ультраправый радикал получает возможность 
участвовать в официальной политической деятельности, 
в том числе в федеральных или муниципальных выборах.

однако не следует недооценивать и того, что членство 
в экстремистской группировке оборачивается неизбежным 
идеологическим прессингом: носителям психотипов агрес-
сора и даже игрока, попутчика и подражателя стремятся 
придать основы облика фанатика. в случае удачи «переко-
ванные» члены утрачивают стремление к противоправной 
активности и снижают уровень внешней спонтанной агрес-
сивности, но взамен приобретают устойчивую политиче-
скую идеологию1. 

если идеология «бритоголовых» является нормой для 
людей юношеского и подросткового возраста, то идеи уль-
траправых радикалов приемлемы и для граждан более стар-
шего возраста2. в связи с этим политическая активность 
участника ультраправого объединения может длиться на по-
рядок дольше, чем рядового скинхеда.

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 77.
2 информационно-аналитические материалы дооП Мвд россии о со-
стоянии профилактики экстремизма в молодежной среде и тенденциях 
развития оперативной обстановки по данному направлению. – М., 2010.
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Правые неформалы – участие молодежи в группах пра-
вых неформалов оказывает на нее определенное радикали-
зующее воздействие, которое отчасти сглаживается субкуль-
турной составляющей той или иной неформальной группы1. 
конкретная часть неформалов придерживается определен-
ных основ расистской, нацистской идеологии, которые не 
испытывают явных изменений в течение достаточно дли-
тельного времени. однако участники подобных группиро-
вок стараются не выходить за обозначенные пределы, кото-
рые определяются возможностью снижения уровня личного 
комфорта и безопасности. При этом весьма значительная 
часть правых неформалов после более глубокого воспри-
ятия ультраправой идеологии обычно меняет членство в 
неформальной субкультуре на активную деятельность в 
скин-движении или группах ультраправых неонацистов.

Ключевые слова: психологическая характеристика, фа-
натизм, расовое превосходство, фанаты спортивных команд, 
агрессия, неформальная молодежная группа, неформальная 
субкультура, «бритоголовый», скинхед, рэпер, футбольный 
фанат, панк, неонацист, неформальное молодежное движе-
ние, маргинальная молодежь.

Вопросы для самоконтроля:

1. назовите наиболее распространенные психотипы в 
праворадикальной среде.

2. Перечислите социально-групповые факторы нефор-
мальных групп экстремистского характера.

3. укажите характерные особенности лиц  – участников 
групп правых неформалов.

 

1 Беликов с. в. к типологии праворадикальной молодёжи // свободная 
мысль. – 2008. – № 4. – с. 78.



152

глава 4
особенности предупреждения экстремизма в 

молодежной среде
§1. общесоциальное предупреждение экстремизма в 

молодежной среде

в криминологической литературе в системе предупреж-
дения преступности выделяются три структуры – виды 
предупреждения: общее, специальное и индивидуальное. 
критерием их разграничения служит масштаб предупреди-
тельной деятельности1.

общее предупреждение преступности, по мнению                       
а.и. долговой, – это система мер по устранению процессов 
детерминации и причинности преступности, воздействую-
щих на все население или его группы, выделяемые по об-
щим экономическим, социальным, иным критериям, и соз-
дающих вероятность преступного поведения практически 
всех представителей этих социальных групп2.

а.и. долгова справедливо указывает на то, что в рамках 
предупреждения преступности принимаются меры по пред-
упреждению преступности несовершеннолетних, молоде-
жи, мигрантов и других категорий населения, выделяемых 
на основе некоторых общих социально-демографических, 
социальных и иных критериев, не связанных непосред-
ственно с преступным поведением. таким образом, и общее 
предупреждение преступности имеет дифференцированный 
характер. в рамках общего предупреждения решаются про-

1 алексеев а. и. криминология. – М., 1998; криминология: учебник 
для вузов / под общ. ред. а. и. долговой. – М., 2001; кривоносов а. н. 
Правовые и организационные основы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних органами вну-
тренних 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.
2 криминология: учебник / под общ. ред. а. и. долговой. – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., 2013. – с. 486.
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блемы оптимального физического, духовного, нравствен-
ного развития подрастающего поколения, эффективной со-
циализации лиц, имеющих те или иные психофизические 
особенности (глухих и т.п.)1.

н.Ф. кузнецова и в.в. лунеев предлагают следующую 
классификацию мер профилактики. оптимальной для 
программирования и организации профилактической дея-
тельности представляется классификация по следующим 
основаниям: социальному уровню предупредительной де-
ятельности; объему (массовости охвата); территориально-
му масштабу; этапу воздействия на объект профилактики; 
направленности, виду (содержанию) воздействия; субъекту 
разработки и применения.

общее (общесоциальное) предупреждение преступности 
включает меры по оздоровлению и экономической, и соци-
альной, и политической, и духовной сфер жизни общества2. 
в идеале борьба с преступностью должна быть органиче-
ской частью всей политики в современном обществе: как 
государственной, так и разнообразных негосударственных 
структур, а также институтов гражданского общества.

Базой общего предупреждения исследуемого нами со-
циального явления – преступности – является создание 
достойных условий формирования, а также жизнедеятель-
ности человека для того, чтобы заблаговременно предупре-
дить зарождение у него негативных потребностей, привы-
чек (алкоголь, наркотические, психотропные вещества и 
т.п.) и обеспечить эффективное решение им своих проблем 
1 криминология: учебник / под общ. ред. а. и. долговой. – 4-е изд., пе-
рераб. и доп. – М., 2013. – с. 486, 487.
2 Шляпочников а. с. общие меры предупреждения преступности. – М., 
1972; Профилактика преступлений. – Минск, 1986; социальная профи-
лактика правонарушений: советы, рекомендации. – М., 1989; Профилак-
тика правонарушений. – казань, 1989; сомин в. н. социальное управ-
ление предупреждением преступности: введение в теорию. – иркутск, 
1990; токарев а. Ф. общее предупреждение преступлений: деятель-
ность органов внутренних дел. – М., 1995; Щедрин н. в. основы общей 
теории предупреждения преступности. – красноярск, 1999.
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в рамках закона, поощрять, стимулировать общественно по-
лезное, правомерное поведение.

Функция общесоциальной профилактики последова-
тельно осуществляется всем прогрессивным развитием об-
щества: развитием экономики, обеспечением прав, свобод, 
законных интересов граждан, поддержанием культуры и 
нравственности, укреплением законности, социальной за-
щиты всего населения. общесоциальное предупреждение 
связано с наиболее значимыми и долговременными вида-
ми социальной деятельности, осуществляется в процессе 
решения крупномасштабных социальных задач, непосред-
ственно не предназначенных для предупреждения престу-
плений, но именно их решение существенно сказывается на 
уровне преступности. Эти меры имеют более масштабные 
цели, нежели борьба с преступностью и предупреждение 
преступлений1. разрешение противоречий общественного 
развития, его проблем и трудностей, преодоление просче-
тов, упущений, ошибок в социальном управлении есть в то 
же время экономическая, политическая, идеологическая, 
социально-психологическая, правовая основа для устране-
ния, ослабления, нейтрализации процессов и явлений, де-
терминирующих преступность. но, следует отметить, они 
имеют весьма важный криминологический аспект, т.к. явля-
ются основой, базой специальной профилактики, поскольку 
их направленность на решение задач социального развития 
создает предпосылки ограничения преступности и противо-
действует криминогенным факторам, которые ее порождают.

к общесоциальным мерам предупреждения преступно-
сти относятся преобразования в сфере экономики, имею-
щие целью, в конечном счете, поднятие жизненного уровня 
членов общества, улучшение качества их жизни. Под этим 
углом зрения должна оцениваться (несмотря на существен-

1 криминология / под ред. н. Ф. кузнецовой, в. в. лунеева. – М., 2005.
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ные издержки ее проведения1) концепция радикальной ре-
формы хозяйственного механизма страны, ориентированная 
на создание основы эффективной, служащей человеку эко-
номики, стимулирование деловой активности и инициативы 
людей, их заинтересованности в результатах труда, обеспе-
чение социальной и правовой защищенности различных 
слоев населения и тем самым на обеспечение устранения, 
ослабления, нейтрализации ряда криминогенных факторов, 
лежащих в основе имущественной, экономической, долж-
ностной и иной преступности2.

Без всяких сомнений, профилактическое воздействие 
самого широкого спектра оказывают демократизация и 
гласность, коренным образом изменяющие идейно-полити-
ческую атмосферу в нашем обществе, способствующие соз-
данию обстановки нетерпимости общественного мнения к 
правонарушениям, оздоровлению морально-нравственного 
климата в целом в межличностных отношениях.

наконец, повышение этической, политической, бытовой, 
эстетической, правовой культуры, в том числе восстановле-
ние в правах народных традиций и обычаев, обеспечиваю-
щих преемственность культурного наследия и нравственных 
регуляторов поведения как важнейшее условие обновления 
общества, его гуманизации и нравственного совершенство-
вания, является и необходимым элементом предупреждения 
преступных проявлений.

необходимость повышения личной заинтересованности 

1 к сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин раз-
мер этих «издержек» оказался настолько велик, что существенно ме-
шает достижению целей реформы. Масштабные злоупотребления при 
приватизации, небывалое имущественное расслоение общества, потеря 
значительной частью населения трудовой перспективы, свёртывание ас-
сигнований на науку, просвещение, культуру – всё это серьёзно компро-
метирует реформу в глазах общественного мнения. не случайно в связи 
с этим на законодательном, президентском, правительственном уровнях 
разработан ряд общесоциальных мер, направленных на устранение или 
смягчение социальных издержек реформы.
2 криминология / под ред. н. Ф. кузнецовой, в. в. лунеева. – М., 2005.
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людей в достижении социально значимых результатов, по-
буждение их к социально-правовой активности путем мате-
риального и морального стимулирования обусловлены са-
мой природой подлинно демократического общества1.

субъектами общего предупреждения преступности, как 
правило, выступают органы власти российской Федерации, 
ее субъектов, а также предприятия, учреждения, организа-
ции, трудовые коллективы и коллективы по месту жительства.

в литературе выделяется следующий ряд оснований для 
применения мер общей профилактики: 

1) информация о социальной, социально-экономической, 
социально-демографической, социально-психологической 
и правовой ситуации, анализ которой свидетельствует о не-
обходимости нейтрализации определенных криминогенных 
факторов; 

2) результаты контрольно-ревизионной и налогово-про-
верочной деятельности; 

3) результаты деятельности по осуществлению проку-
рорского надзора; 

4) деятельность по обобщению материалов уголовных 
дел о причинах и условиях конкретных преступлений; 

5) материалы целевых научных исследований2. 
субъекты общей профилактики призваны выявлять и 

анализировать причины и условия, которые способствуют 
совершению преступных деяний, принимать всевозможные 
меры по их устранению. в частности, задачей правоохра-
нительных органов является определение и анализ причин, 
условий, ситуаций, обстоятельств преступных деликтов и 
иных криминогенных факторов. данные вопросы реализу-
ются названными выше ведомствами с учетом тех обязан-
ностей и полномочий, которыми они обладают, в отличие от 
других субъектов общей профилактики. 
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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на основе проанализированной информации оцени-
вается состояние общепредупредительной деятельности, 
определяются ведущие тенденции развития причинного 
комплекса преступности, выясняются возможности его ней-
трализации. Помимо этого, правоохранительными органа-
ми разрабатываются и, если возможно, самостоятельно осу-
ществляются необходимые мероприятия, направленные на 
устранение либо ограничение действий негативных факто-
ров, которые они выявляют1. Правоохранительные органы 
зачастую вносят коррективы в соответствующие инстанции, 
органы, учреждения либо предлагают им варианты конкрет-
ного решения вопросов, при осуществлении которых и ней-
трализуют указанные факторы.

в настоящее время, когда идут масштабные и быстрые 
процессы социально-экономических и политических изме-
нений в обществе, особенно трудно приходится подросткам 
с их неустоявшимся мировоззрением, подвижной системой 
ценностей2. Представления подростка о морали и праве в 
силу возрастных причин находятся на вербальном уровне, 
они не стали еще осознанными, автоматическими регулято-
рами его поведения. 

Проблема борьбы с экстремизмом относится к числу 
наиважнейших, ибо без социального, национального, ме-
жрелигиозного согласия в стране невозможно обеспечить ее 
процветание и правопорядок, а также спокойствие и уверен-
ность граждан в том, что реально обеспечиваются их права, 
свободы, законные интересы независимо от пола, расы, на-
циональности и целого ряда других обстоятельств3. 

По мнению с.н. Поминова, в широком смысле противодей-
ствие проявлениям экстремизма – это система преодоления 
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 регу-
лирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. 
– М., 2010. – с. 5.
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всех субъективных и объективных предпосылок возникно-
вения проявлений экстремизма, реализуемая путем целе-
направленной деятельности всех институтов общества по 
устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, опре-
деляющих существование экстремизма и совершение пре-
ступлений на этой почве. в узком смысле – это деятельность, 
направленная на недопущение проявлений экстремизма пу-
тем выявления и устранения причин преступлений, условий, 
способствующих их совершению, оказания предупредитель-
ного воздействия на лиц с противоправным поведением1.

Представляется верной позиция а.т. сиоридзе, который 
отмечает, что эффективность мер общесоциального преду-
преждения экстремистской преступности в среде молодежи 
возможна лишь в комплексе мероприятий по реформации 
важнейших элементов жизнедеятельности общества. в пер-
вую очередь, пишет этот ученый, такие мероприятия долж-
ны проводиться в семейно-бытовой, образовательной и со-
циальной сферах2.

следует поддержать социологическое русло исследования 
а.т. сиоридзе: более эффективными мерами, нежели уголов-
но-правовые санкции, являются меры предупреждения пре-
ступности на докриминальном уровне преступного поведе-
ния. однако его точка зрения требует уточнения в том, что если 
взять за основу иерархию указанных сфер, то в качестве ос-
новного направления необходимо признать, во-первых, соци-
альную сферу, а затем семейно-бытовую и образовательную. 

общесоциальное предупреждение молодежного экстре-
мизма предполагает стабилизацию экономической и соци-
ально-политической ситуации в стране, реализуемую раз-
личными ветвями власти российской Федерации. в этом 

1 Поминов с. н. организация деятельности органов внутренних дел в 
сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – с. 12.
2 сиоридзе а. т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологиче-
ское исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – с. 5.
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направлении деятельности государства необходимо под-
держать несовершеннолетних, готовящихся стать на путь 
взрослой, самостоятельной жизни, укрепить осознание 
фундамента эффективной системы социальных гарантий их 
прав, прежде всего, на экономическую независимость, на 
труд, на уважение со стороны общества и государства и т.п. 
Противополагание может подтолкнуть молодое поколение 
к поиску социальной справедливости в деятельности оппо-
зиционно настроенных государству организаций, пропаган-
дирующих экстремистские способы борьбы как самые дей-
ственные. Поэтому именно гражданское общество является 
важнейшим проводником идеи толерантности, мирного со-
существования народов, открытой межкультурной комму-
никации. в его задачи должна входить координация поли-
тических настроений молодого поколения граждан россии, 
привлечение наиболее активной части молодежи к демо-
кратическому участию в политической жизни общества. в 
связи с этим представляет интерес тезис а.М. семенцова о 
возможности реализации этих задач, если исследование мо-
лодежного экстремизма будет актуализировано не только в 
области научной теории, но и получит дальнейшее практиче-
ское применение в государственной молодежной политике1.

сегодня в российской Федерации с целью недопущения 
распространения экстремистской идеологии в подростковой 
среде, образования группировок противоправной направлен-
ности на национальной и религиозной почве, противодей-
ствия незаконной деятельности религиозных центров и объ-
единений граждан экстремистской направленности, а также 
выявления их лидеров инспекторами Пдн во взаимодействии 
со службами и подразделениями органов внутренних дел, 
ФсБ, Фсин и другими заинтересованными ведомствами на 
постоянной основе проводится разъяснительная работа с ад-
1 семенцов а. М. институциональные формы молодёжного экстремиз-
ма в российском политическом процессе: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – ростов-на-дону, 2007. – с. 4.



160

министрацией учебных заведений, организован взаимообмен 
информацией, цель которого – выявление лиц, причисляющих 
себя к неформальным молодежным группам и объединениям. 

значительный оперативный интерес вызывает вопрос 
распространения неофашистской идеологии и возникнове-
ния молодежных группировок «скинхедской» направлен-
ности – «скинхеды», «неофашисты», «неонационалисты», 
«монархисты», «национал-социалисты», а также самого 
многочисленного – фанатского движения. данные моло-
дежные движения имеются на территории крупных горо-
дов и субъектов российской Федерации, расположенных в 
цФо (Московская область, воронежская область), сзФо 
(ленинградская область, архангельская область, республи-
ка коми), ПФо (оренбургская область), уФо (ханты-Ман-
сийский автономный округ – югра), дФо (Магаданская об-
ласть), сФо (красноярский край)1.

оперативный интерес представляют и другие неформаль-
ные молодежные объединения, которые имеют место быть в 
большинстве субъектов российской Федерации. так, на тер-
ритории архангельской области выявлены представители 
молодежных субкультур – «готы», «эмо», «неформалы», «ме-
таллисты», «панки-анархисты» (Antifa), «сатанисты» (всего 
установлено 177 лиц). осуществляются мероприятия по кон-
тролю за деятельностью бывших членов «северодвинского 
отделения нБП» и «акМ» («авангард красной молодежи»).

необходимо отметить, что отсутствие правовой регла-
ментации статуса информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а также взаимосвязанных с ним понятий, та-
ких, как сайт, сервер, провайдер и др. порождает проблемы 
в сфере противодействия экстремизму, сепаратизму и тер-
роризму в информационном поле2. 

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 Борисов с. в. защита граждан от проявлений экстремизма в сетях интер-



161

в постановлении Пленума верховного суда российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «о судебной практике 
по делам о преступлениях экстремистской направленно-
сти»1 дается разъяснение, что одним из способов соверше-
ния преступления является «обращение в информационно-              
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 
сеть интернет».

характерной особенностью современной криминоло-
гической ситуации является использование пространства 
сетей интернет в качестве канала и источника распростра-
нения информации экстремистской и террористической на-
правленности2.

события и факты последних лет в российской Федера-
ции, а именно: массовые беспорядки на Манежной площади 
в г. Москве (2010 г.), деятельность незаконных вооружен-
ных формирований на северном кавказе, призывы к наси-
лию религиозных и националистических экстремистов и 
др. – наглядно демонстрируют возможности и негативные 
последствия от получения гражданами информации экстре-
мистской и террористической направленности через гло-
бальные сети интернет3.

Поэтому одним из актуальных направлений в сфере про-
тиводействия экстремистской деятельности является про-
филактика и пресечение правонарушений экстремистской и 
террористической направленности, совершенных с исполь-
зованием средств массовой информации и сетей интернет4.

Мы всецело разделяем данную точку зрения, полагаем, 
что распространение информации по средствам массовой 

нет // здоровье нации и национальная безопасность. – М., 2013. – с. 231.
1 Постановление Пленума верховного суда российской Федерации от 
28 июня 2011 г. № 11 // российская газета – Федеральный выпуск. – 
2011. – № 5518.
2 Борисов с. в. защита граждан от проявлений экстремизма в сетях интер-
нет // здоровье нации и национальная безопасность. – М., 2013. – с. 232.
3 там же.
4 там же.



162

информации и в сети интернет оказывает весьма негатив-
ное влияние на современную молодежь.

сотрудниками увд по кировской области проводятся 
рабочие встречи с руководителями организаций, предостав-
ляющих услуги населению по доступу к ресурсам интер-
нета (провайдерами сети интернет), на которых решаются 
вопросы взаимодействия.

существенной составляющей предупредительно-про-
филактической деятельности является разъяснительная и 
лекционная работа, проводимая сотрудниками органов вну-
тренних дел среди учащихся, их родителей, педагогических 
коллективов образовательных учреждений, в том числе с 
целью установления доверительных отношений и получе-
ния сведений об образе жизни подростков – «неформалов», 
а также их связях1. 

Мы полагаем, что необходимо уделить особое внимание 
тому, что в 2002 году был принят Федеральный закон «о про-
тиводействии экстремистской деятельности»2. Президентом 
в.в. Путиным в 2007 году был подписан Федеральный закон 
«о внесении изменений и дополнений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области противодей-
ствия экстремизму»3, который серьезно расширил применение 
антиэкстремистского законодательства в нашей стране.

в 2013 г. в.в. Путиным был подписан закон, который 
ужесточает уголовную ответственность за преступления, 
связанные с экстремистской деятельностью.
1 Борисов с. в. защита граждан от проявлений экстремизма в сетях интер-
нет // здоровье нации и национальная безопасность. – М., 2013. – с. 232.
2 о противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон 
российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114 // сз рФ. – 2002. –                                                                                      
№ 30, ст. 3031. 
3 о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия экстремизму: Феде-
ральный закон российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 211-Фз // сз 
рФ. – 2007. – № 31, ст. 4008.
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следует отметить, что необходимость создания долго-
временной общенациональной стратегии, а именно того 
источника, который подвел бы  теоретическую и практиче-
скую базу под направления деятельности специализирован-
ных ведомств в сфере борьбы с экстремизмом, возникла уже 
давно. разработанная Мвд россии «стратегия противодей-
ствия экстремизму в российской Федерации до 2025 года»1 
представляет собой именно такой документ. 

настоящая стратегия разработана в целях конкретиза-
ции положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-Фз «о противодействии экстремистской деятельно-
сти», указа Президента российской Федерации от 12 мая 
2009 г. №537 «о стратегии национальной безопасности 
российской Федерации до 2020 года»2, в которых одним из 
источников угроз национальной безопасности российской 
Федерации признана экстремистская деятельность нацио-
налистических, радикальных религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности российской Феде-
рации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
обстановки в стране.

стратегия является основополагающим документом для 
федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, который определяет цель, 
задачи и основные направления государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед 
российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объе-
динение усилий указанных органов, институтов гражданско-
го общества, организаций и физических лиц в целях пресече-
ния экстремистской деятельности, укрепления гражданского 
единства, достижения межнационального (межэтнического) 
1 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
2 там же.
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и межконфессионального согласия, сохранения этнокультур-
ного многообразия народов российской Федерации, форми-
рования в обществе обстановки нетерпимости к экстремист-
ской деятельности и распространению экстремистских идей.

данная стратегия разработана в соответствии с консти-
туцией российской Федерации, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и международными 
договорами российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента российской Федера-
ции и Правительства российской Федерации1.

согласно настоящей стратегии, основными задачами го-
сударственной политики в сфере противодействия экстре-
мизму являются:

а) создание единой государственной системы монито-
ринга в сфере противодействия экстремизму;

б) совершенствование законодательства российской Фе-
дерации и правоприменительной практики в сфере противо-
действия экстремизму;

в) консолидация усилий федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества и организаций в целях 
противодействия проявлениям экстремизма;

г) организация в средствах массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«интернет», информационного сопровождения деятельно-
сти федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданско-
го общества и организаций по противодействию экстремиз-
му, а также реализация эффективных мер информационного 

1 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
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противодействия распространению идеологии экстремизма;
д) разработка и осуществление комплекса мер по повы-

шению эффективности профилактики, выявления и пресе-
чения правонарушений и преступлений экстремистской на-
правленности1.

в данной стратегии описываются основные направления 
государственной политики по противодействию экстремиз-
му, которыми являются:

а) в сфере законодательной деятельности:
- обеспечение эффективного применения норм законода-

тельства российской Федерации в сфере противодействия 
экстремизму;

- проведение систематического мониторинга правоприме-
нительной практики в сфере противодействия экстремизму;

- совершенствование законодательства российской Фе-
дерации в сфере противодействия экстремизму в части, 
касающейся пресечения производства и распространения 
экстремистских материалов, в том числе на электронных 
носителях информации, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «интернет»;

- принятие на региональном и муниципальном уровнях 
соответствующих целевых программ, предусматривающих 
формирование системы профилактики экстремизма и тер-
роризма, предупреждения межнациональных конфликтов;

- принятие управленческих решений, разработка проек-
тов нормативных правовых актов и программных докумен-
тов в сфере противодействия экстремизму с учетом нацио-
нальных, конфессиональных и региональных факторов;

б) в сфере правоохранительной деятельности: 
- координация действий правоохранительных органов, ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, политических партий, общественных и религиозных 

1 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
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объединений по пресечению экстремистских проявлений;
- проведение профилактической работы с лицами, 

подверженными влиянию идеологии экстремизма;
- реализация принципа неотвратимости наказания за осу-

ществление экстремистской деятельности;
- обеспечение подготовки сотрудников правоохранитель-

ных органов и получения ими дополнительного професси-
онального образования по утвержденным в установленном 
порядке типовым учебным программам по вопросам выяв-
ления, пресечения, раскрытия, профилактики и квалифика-
ции экстремистских проявлений;

- обеспечение совместно с органами исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, органами местно-
го самоуправления и организаторами собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 
безопасности граждан и общественного порядка в местах 
их проведения;

- обеспечение взаимодействия субъектов противодействия 
экстремизму на приграничных территориях в целях пресече-
ния проникновения на территорию российской Федерации 
членов международных экстремистских организаций;

- выявление и устранение источников и каналов финан-
сирования экстремистской деятельности;

в) в сфере государственной национальной политики: 
- проведение мониторинга межрасовых, межнациональ-

ных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, 
социально-политической ситуации в российской Федерации 
в целях предотвращения возникновения конфликтов либо 
их обострения, а также выявления причин и условий экс-
тремистских проявлений и минимизации их последствий;

- реализация мер правового и информационного характе-
ра по недопущению использования этнического фактора в 
избирательном процессе и в партийных программах;

- обеспечение реализации прав граждан на свободу со-
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вести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба 
религиозным чувствам верующих и национальной идентич-
ности граждан россии;

- разработка и реализация с участием институтов граж-
данского общества региональных и муниципальных про-
грамм по противодействию экстремизму;

- проведение социологических исследований по вопросам 
противодействия экстремизму, а также оценка эффектив-
ности действий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по профилактике экстремизма;

- своевременное реагирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества на возникновение конфликтных и 
предконфликтных ситуаций;

- мотивирование граждан к информированию государ-
ственных органов о ставших им известными фактах под-
готовки к осуществлению экстремистской деятельности, а 
также о любых обстоятельствах, которые могут способство-
вать предупреждению экстремистской деятельности, лик-
видации или минимизации ее последствий;

г) в сфере государственной миграционной политики:
- совершенствование миграционной политики государства 

в части, касающейся привлечения иностранных работников и 
определения потребности в иностранной рабочей силе;

- пресечение криминальных и коррупционных механиз-
мов в процессе реализации миграционной политики и опе-
ративное реагирование на выявленные факты нарушений в 
этой области;

- совершенствование мер по противодействию организа-
ций незаконной миграции и незаконному осуществлению, 
трудовой деятельности иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства;

- развитие двустороннего взаимодействия с иностранны-
ми государствами, в том числе по вопросам подготовки ино-
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странных граждан к временному проживанию в российской 
Федерации;

- совершенствование механизмов депортации, выдворе-
ния и реадмиссии иностранных граждан, нарушивших рос-
сийское законодательство, а также механизма установления 
запрета на въезд таких граждан в российскую Федерацию;

- усиление пограничного контроля и создание информа-
ционных систем учета иностранных граждан, пребывание 
которых на территории российской Федерации является не-
желательным;

- совершенствование программ социальной и культурной 
интеграции мигрантов в российское общество и их адапта-
ции к условиям жизни в нем с привлечением к реализации и 
финансированию таких программ работодателей, получаю-
щих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

д) в сфере государственной информационной политики:
- осуществление мониторинга средств массовой инфор-

мации и информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть интернет, в целях выявления фактов распро-
странения идеологии экстремизма, экстремистских матери-
алов и незамедлительного реагирования на них;

- совершенствование процедуры ограничения доступа 
на территории российской Федерации к информационным 
ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию, 
путем создания единого реестра запрещенных сайтов и еди-
ной базы экстремистских материалов;

- принятие эффективных мер по недопущению ввоза на 
территорию российской Федерации экстремистских мате-
риалов, а также по их изготовлению и распространению 
внутри страны;

- использование возможностей государственных средств 
массовой информации в целях сохранения традиционных 
для россии нравственных ориентиров, межнационального и 
межконфессионального согласия, а также приобщения мо-
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лодежи к ценностям российской культуры;
- оказание содействия средствам массовой информации в 

широком и объективном освещении деятельности органов 
государственной власти по противодействию экстремизму и 
терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого 
отношения к распространению экстремизма;

- проведение тематических встреч с представителями 
средств массовой информации и интернет-сообщества в целях 
противодействия распространению идеологии экстремизма;

- подготовка и размещение в средствах массовой инфор-
мации, в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть интернет, социальной рекламы, направленной 
на патриотическое воспитание молодежи;

- координация осуществления мер информационного про-
тиводействия распространению экстремистской идеологии 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет (в 
том числе в социальных сетях), а также проведение на си-
стемной и регулярной основе работы с привлечением видных 
деятелей культуры, науки, авторитетных представителей об-
щественности, информационного сообщества, конфессий и 
национальных общин по разъяснению сути противоправной 
деятельности лидеров экстремистских организаций;

- информирование граждан о работе субъектов противо-
действия экстремизму, в том числе о выявлении ими органи-
заций, которые дестабилизируют социально-политическую 
и экономическую ситуацию в российской Федерации и спо-
собствуют возникновению конфликтов между традицион-
ными конфессиями;

- подготовка и распространение информационных мате-
риалов о предупреждении и пресечении экстремистской де-
ятельности, ориентированных на повышение бдительности 
российских граждан, формирование у них чувства заинтере-
сованности в противодействии экстремизму, а также чувства 
сопричастности деятельности государства в этой сфере;
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- повышение эффективности работы уполномоченных 
органов государственной власти по выявлению и пресече-
нию изготовления и хранения, а также распространения в 
средствах массовой информации и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет, 
экстремистских материалов, символики и атрибутики экс-
тремистских организаций, иных материалов, содержащих 
призывы к религиозной и национальной вражде;

- создание и эффективное использование специализиро-
ванных информационных систем в целях обеспечения пра-
воприменительной практики в сфере противодействия экс-
тремизму;

е) в сфере образования и государственной молодежной 
политики:

- включение в региональные и муниципальные программы 
по развитию образования и воспитанию несовершеннолет-
них мероприятий по формированию у подрастающего поко-
ления уважительного отношения ко всем этносам и религиям;

- организация досуга детей, подростков, молодежи, се-
мейного досуга, обеспечение доступности для населения 
объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для 
реализации творческого и спортивного потенциала, куль-
турного роста граждан;

- осуществление мер государственной поддержки си-
стемы воспитания молодежи на основе традиционных для 
российской культуры духовных, нравственных и патриоти-
ческих ценностей;

- проведение в образовательных организациях занятий 
по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обу-
чению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 
отстаивать собственное мнение, противодействовать соци-
ально опасному поведению, в том числе вовлечению в экс-
тремистскую деятельность, всеми законными средствами;
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- включение в учебные планы, учебники, учебно-методи-
ческие материалы тем, направленных на воспитание тради-
ционных для российской культуры ценностей;

- повышение профессионального уровня педагогических 
работников, разработка и внедрение новых образователь-
ных стандартов и педагогических методик, направленных 
на противодействие экстремизму;

- обеспечение активного участия коллегиальных органов 
управления образовательных организаций в профилактике 
экстремизма среди учащихся и студентов;

- проведение социологических исследований социальной 
обстановки в образовательных организациях, мониторинга 
девиантного поведения молодежи, анализа деятельности 
молодежных субкультур в целях выявления фактов распро-
странения экстремистской идеологии;

- повышение престижности образования, полученного в 
российских религиозных образовательных организациях, 
а также осуществление мер государственной поддержки 
системы общественного контроля за выездом российских 
граждан для обучения в иностранных религиозных образо-
вательных организациях;

- включение в федеральный государственный образова-
тельный стандарт по специальности «журналистика» обра-
зовательных программ по информационному освещению 
вопросов противодействия экстремизму;

- усиление роли общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти в деятельности по воспи-
танию патриотизма и формированию гражданского самосо-
знания у молодежи;

- взаимодействие с молодежными общественными объ-
единениями и организациями футбольных болельщиков в 
целях профилактики экстремистских проявлений при про-
ведении массовых мероприятий;

ж) в сфере государственной культурной политики: 
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- формирование в российской Федерации межконфесси-
онального и внутриконфессионального взаимодействия в 
целях обеспечения гражданского мира и согласия;

- включение в программы подготовки работников куль-
туры изучения основ духовно-нравственной культуры наро-
дов российской Федерации;

- содействие активному распространению идеи истори-
ческого единства народов российской Федерации;

- государственная поддержка общественных и религи-
озных объединений, деятельность которых направлена на 
противодействие экстремистским проявлениям;

- использование потенциала институтов гражданского об-
щества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, 
в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспече-
ния единства российского народа, формирования в обществе 
неприятия идеологии экстремизма, использования насилия 
для достижения социальных и политических целей;

- государственная поддержка создания телевизионных 
программ и художественных произведений, направленных 
на профилактику экстремистских проявлений;

з) в сфере международного сотрудничества:
- укрепление позиций российской Федерации в междуна-

родных организациях, деятельность которых направлена на 
противодействие экстремизму и терроризму;

- развитие международного, межкультурного и межрели-
гиозного взаимодействия как эффективного средства проти-
водействия распространению идеологии экстремизма;

- совершенствование взаимодействия с правоохранитель-
ными органами и спецслужбами иностранных государств в 
сфере противодействия экстремизму;

- обмен с иностранными государствами передовым опы-
том в вопросах противодействия экстремизму и распростра-
нения его идеологии, а также создание условий для исполь-
зования эффективных наработок в данной сфере;
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- продвижение в двусторонних и многосторонних фор-
матах российских инициатив по вопросам противодействия 
экстремистской деятельности, в том числе осуществляемой 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

- заключение с иностранными государствами соглаше-
ний, направленных на решение задач в сфере противодей-
ствия экстремизму и терроризму1.

Принятие настоящей стратегии, несомненно, позволит 
органам государственной власти, местного самоуправления 
и правоохранительным органам наиболее эффективно осу-
ществлять меры предупредительного характера, а также ве-
сти борьбу с экстремизмом в российской Федерации.

По нашему мнению, к основным мерам общесоциаль-
ного предупреждения противоправной деятельности моло-
дежных группировок экстремистской направленности сле-
дует 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 уч-

реждений для несовершеннолетних.
2. идеологические меры: 
– активная пропаганда идей патриотизма и толерантного 

отношения к разным религиям;
– стремление общества и государства к общему возро-

ждению духовности населения страны.
3. меры политического характера:
– регулирование политических процессов в стране;

1 стратегия противодействия экстремизму в российской Федерации до 
2025 года: утв. Президентом рФ 28.11.2014 Пр-2753.
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– принятие мер к оптимальной политической социализа-
ции граждан;

– стимулирование создания и развития общественных 
молодежных объединений позитивной направленности;

– урегулирование миграционной политики государства.
4. Культурно-воспитательные меры:
– осознание обществом и государством семьи как основы 

формирования социального сознания, как основы толерант-
ности;

– расширение социокультурной деятельности;
– индивидуализация учебно-воспитательной работы.
5. меры правового характера:
– использование прогностических оценок экстремизма 

при принятии гражданско-правового законодательства.
6. меры по обеспечению информационной безопас-

ности:
– принятие мер, направленных на ограничение негатив-

ного воздействия средств массовых коммуникаций;
– позитивное воздействие средств массовых коммуника-

ций на жизненные ценности, идеалы.

Ключевые слова: общее (общесоциальное) предупре-
ждение преступности; общее (общесоциальное) предупре-
ждение молодежного экстремизма; леворадикальные моло-
дежные организации.

Вопросы для самоконтроля: 

1. назовите основания применения мер общей (общесо-
циальной) профилактики.

2. Перечислите субъекты общей (общесоциальной) про-
филактики преступности.

3. какие неформальные группы действуют на территории 
республики татарстан?
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§2. специальное предупреждение экстремизма в 
молодежной среде

как отмечалось в литературе, «теория предупреждения 
преступности есть такой раздел криминологии, в котором 
синтезируется и используется вся совокупность собранной 
этой наукой информации»1. соответственно, практическая 
предупредительная деятельность базируется на предва-
рительном анализе преступности в конкретных простран-
ственно-временных границах, выявлении ее причин, ус-
ловий, криминологическом прогнозировании и т.д. только 
тогда эта деятельность бывает результативной.

Предупредительная деятельность носит системный ха-
рактер. она имеет специфические объекты, субъекты, сред-
ства предупредительного воздействия. в ней выделяются 
общее, специальное предупреждение преступности, инди-
видуальное предупреждение преступлений2.

а.и. долгова понимает специальное предупреждение 
преступности как систему воздействия на процессы детер-
минации и причинности преступности, касающиеся отдель-
ных социальных групп, сфер деятельности и объектов, ха-
рактеризующихся повышенной вероятностью совершения 
преступлений. особое внимание уделяется тем, которые 
могут быть особо привлекательными для преступников, 
либо тем, в которых сосредоточиваются, формируются и 
действуют преступники3.

в литературе встречается и другой подход к специализи-
рованному предупреждению: «… можно определить специ-
альное предупреждение преступлений как целенаправлен-
ный процесс использования криминологических знаний и 
навыков для регулирования поведения людей в целях со-

1 теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977. – с. 68.
2 криминология: учебник для вузов / под общ. ред. а. и. долговой. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2013. – с. 492.
3 там же. – с. 448, 449.
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блюдения уголовно-правовых норм»1.
специальное предупреждение преступности, в отличие 

от общего, имеет целенаправленный на недопущение пре-
ступлений характер. специальная предназначенность для 
выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) 
причин, условий, иных детерминант преступности – его 
профилирующий признак, главная особенность. наряду 
с этим специально-криминологическое предупреждение 
включает: предотвращение замышляемых и подготавлива-
емых, пресечение начатых преступлений2.

специальные криминологические меры предупрежде-
ния преступности осуществляются государственными ор-
ганами, общественными организациями (объединениями). 
в них в силу закона или по своей инициативе участвуют 
частные предприятия, учреждения, организации и гражда-
не. именно специальная предназначенность и целенаправ-
ленность на борьбу с преступностью отличает эти меры от 
общесоциальной профилактики3.

охрана прав и свобод человека и гражданина, общества 
и государства от экстремистских проявлений осуществляет-
ся различными мерами, в том числе и уголовно-правовыми. 
При этом уголовно-правовая охрана выражается в осущест-
влении государственной уголовной политики российской 
Федерации, направленной на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства от различных угроз, 
включая и угрозы экстремистской направленности. 

специальная профилактика преступности, по мнению 
н.Ф. кузнецовой, а также криминологическая и востребо-

1 Жалинский а. Э. специальное предупреждение преступлений в ссср. 
– львов, 1976. – с. 106; Шестаков д. а., Бурлаков в. н. специальная 
профилактика преступлений и перспективы // вестник ленинградского 
университета. сер. 6. – л., 1990. – вып. 4. – с. 118–120.
2 названные виды (точнее, подвиды) предупредительной деятельности 
рассматриваются только в связи с другими элементами предупреждения 
преступности.
3 криминология. – М., 1994. – с. 160, 161.



177

ванные ею меры правового воздействия включают меры, 
направленные именно на выделение, устранение, ослабле-
ние, нейтрализацию криминогенных факторов, на исправ-
ление лиц, могущих совершить или повторно совершающих 
преступления1. Подобное понимание данного явления дает 
нам возможность понять всю сущность исследуемого нами 
процесса, в нем ярко подчеркнута роль перевоспитания лиц, 
совершивших преступные деяния, и лиц, имеющих склон-
ность к преступному поведению. 

важную роль в обеспечении безопасности личности, об-
щества и государства в борьбе с экстремистскими проявле-
ниями играет формирование уголовной политики россий-
ской Федерации по противодействию экстремизму в сфере 
обеспечения национальной безопасности государства2. 

Мы полагаем, что уголовная политика российской Феде-
рации по противодействию экстремизму в современных ус-
ловиях, когда существует угроза национальной безопасности 
личности, обществу и государству, должна формироваться 
непременно с участием не только юристов-практиков и юри-
стов-ученых, но и органов законодательной власти и общества 
в целом. только комплексный подход к разработке критериев 
противодействия экстремизму может обеспечить реализацию 
мер, направленных на борьбу с данным явлением, а также опре-
делить основные направления формирования уголовной поли-
тики российской Федерации по противодействию экстремизму.

крайняя опасность дальнейшего распространения в рос-
сии молодежного экстремизма обуславливает необходи-
мость целенаправленной борьбы с ним.

Противодействие экстремизму в молодежной деятель-
ности в российской Федерации осуществляется по следую-

1 криминология / под ред. н. Ф. кузнецовой, в. в. лунеева. – М., 2005. 
– с. 193, 194.
2 Фридинский с. н. уголовная политика российской Федерации по про-
тиводействию экстремизму в сфере обеспечения национальной безопас-
ности государства // закон и право. – 2008. – № 6. – с. 7.
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щим основным направлениям:
– принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение экстремистской деятельности, в том числе на вы-
явление и последующее устранение причин и условий, спо-
собствующих осуществлению экстремистской деятельности;

– выявление, предупреждение и пресечение экстремист-
ской деятельности общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, физических лиц1. 

в целях противодействия экстремистской деятельности 
в молодежной среде федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов 
российской Федерации, органы местного самоуправления 
в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, воспитательные, пропа-
гандистские меры, направленные на предупреждение экс-
тремистской деятельности молодежи.

наличие социально-экономических условий распростране-
ния в молодежной среде этнической и религиозной нетерпи-
мости, ксенофобии, национализма и экстремизма предопре-
деляет необходимость совершенствования законодательства, 
принятия действенных мер по их профилактике и пресечению.

Главное решение этих проблем – государственная моло-
дежная политика, основанная на социально-экономической и 
моральной поддержке молодежи государством и обществом. 
ее цель – обеспечить доступность качественного образова-
ния, создать условия для воспитания, сохранения здоровья и 
трудоустройства подрастающего поколения, формирования у 
него гражданской ответственности и патриотизма. 

Министерством внутренних дел российской Федерации 
на постоянной основе осуществляется мониторинг опера-

1 Боргоякова т. в. деятельность органов государственной власти и ин-
ститутов гражданского общества российской Федерации по предотвра-
щению проявлений политического и религиозного экстремизма в дея-
тельности молодёжных организаций // аналитический вестник. – 2009. 
– № 9 (376). – с. 55.
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тивной обстановки в молодежной среде, в том числе среди 
учащихся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования и студентов вузов.

во многих регионах российской Федерации наметилась 
тенденция использования различными оппозиционными 
силами молодежных право- и леворадикальных экстремист-
ских организаций, спортивных, в т.ч. на финансовой основе. 
для увеличения численности своих сторонников лидеры и 
активисты радикальных политизированных структур также 
ведут вербовочную работу в высших учебных заведениях.

сотрудниками органов внутренних дел во взаимодей-
ствии с другими субъектами системы профилактики пра-
вонарушений принимаются меры, направленные на преду-
преждение антиобщественных проявлений в молодежной 
среде, в том числе среди студентов вузов, что позволяет в 
большинстве случаев оперативно реагировать на поступаю-
щую информацию о возможных противоправных действиях. 

Мы полагаем, что на сегодняшний день проблема борь-
бы с молодежным экстремизмом становится общегосудар-
ственной задачей, включающей в себя различные аспекты 
ее реализации. следует обратить особое внимание, что  од-
ним из них является предупреждение преступлений экстре-
мисткой направленности среди несовершеннолетних.

своеобразным фундаментом при сдерживании роста 
экстремистских преступлений остается профилактическая 
работа. Первоочередным объектом является молодежная 
среда, так как она, к сожалению, наиболее подвержена куль-
тивации экстремистской идеологии. 

основную деятельность в данном направлении осущест-
вляют участковые уполномоченные полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних. Прежде всего, это тема-
тические занятия в виде лекций и бесед, направленных на 
формирование в среде молодежи нетерпимости, невосприя-
тия к экстремистским проявлениям.
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Принимая во внимание, что именно молодежь зачастую 
не имеет четких нравственных и идеологических ориенти-
ров и, как следствие, наиболее подвержена преступному 
влиянию, органами внутренних дел проводится профилак-
тическая работа в школах. осуществляется взаимодействие 
с руководством и профессорско-преподавательским соста-
вом вузов по вопросам пресечения в студенческой среде 
фактов склонения молодежи к экстремисткой деятельности. 
также проводится профилактическая работа со студентами 
по разъяснению мер административной и уголовной ответ-
ственности за совершение противоправных действий.

результатом своей работы преподаватели, психологи и 
сотрудники полиции видят формирование у школьников и 
студентов толерантности.

в 2012 году в целях выявления, предупреждения и пре-
сечения экстремистской деятельности в молодежной среде 
сотрудниками органов внутренних дел совместно со специ-
алистами органов управления образованием, а также ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
организовано проведение комплекса профилактических ме-
роприятий в местах концентрации подростков и молодежи, 
жилом секторе и образовательных учебных заведениях.

в соответствии с указанием Мвд россии, в образователь-
ных учреждениях проводятся такие мероприятия, как «ро-
дительский час», где в профилактических целях сотрудни-
ки полиции родителям разъясняют нормы ответственности 
несовершеннолетних, а также необходимость воспитания в 
них толерантного отношения к представителям других на-
циональностей и религиозных конфессий.

нам представляется необходимым проиллюстрировать 
деятельность Главного управления (далее Гу) Мвд по крас-
нодарскому краю, где в рамках данной работы осуществля-
ется тесное взаимодействие, а именно обмен интересующей 
информацией, проведение совместных профилактических 
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мероприятий, принятие мер упреждающего характера с 
представителями администрации, прокуратуры края, аппа-
рата Президента российской Федерации в юФо, комиссий 
по правам человека в крае, департамента по делам молоде-
жи администрации краснодарского края, Федеральной реги-
страционной службы российской Федерации по краснодар-
скому краю, уФсин, уФсБ россии по краснодарскому краю 
и другими заинтересованными службами и ведомствами.

население краснодарского края является многонациональ-
ным. Принимая во внимание этот факт, в целях профилактики 
межнациональных и межконфессиональных конфликтных си-
туаций Гу Мвд россии по краснодарскому краю с участием 
сотрудников органов местного самоуправления проводит кру-
глые столы, конференции, заседания и индивидуальные бесе-
ды с представителями национально-культурных объединений, 
диаспор, студенческих землячеств и религиозных конфессий.

в 2012 году Гу Мвд россии по краснодарскому краю 
проведены два круглых стола с ответственными сотрудни-
ками администрации края по выработке совместных дей-
ствий в сфере противодействия экстремистским проявле-
ниям в молодежной среде.

Проведен 31 семинар-презентация «успешный Моло-
дой человек». участниками семинара стали учащиеся об-
щеобразовательных учреждений г. краснодара, студенты 
учебных заведений среднего и высшего профессионально-
го образования края и активисты волонтерского движения 
муниципальных образований краснодарского края. общее 
количество участников составило 4 300 человек.

в рамках краевого туристского форума молодежного ак-
тива «регион – 93» проведены лекции на темы: «Межкон-
фессиональные и межэтнические конфликты», «Профи-
лактика экстремизма в молодежной среде», «конфликты и 
способы их разрешения». общее число участников лекций 
составило более 500 человек.
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кроме того, организовано и проведено 6 тематических 
лекций «Профилактика экстремизма и терроризма в мо-
лодежной среде» для участников обучающих семинаров 
«Школа вожатого», организуемых образовательными уч-
реждениями и учреждениями санаторно-курортного ком-
плекса азово- черноморского побережья.

По информации Мвд россии, в рамках программы «Гар-
монизация межнациональных отношений в ставрополь-
ском крае на 2012–2015 гг.» в крае действует многоуров-
невая диалоговая система совещательно-консультативных 
органов. на уровне районов и городских округов работают 
26 этнических советов. в хуторах, селах, аулах создано 279 
советов мира и дружбы, которые предназначены для реше-
ния конфликтов, возникающих между селянами.

как уже упоминалось выше, серьезную роль в распростра-
нении деструктивной идеологии в молодежной среде играет 
интернет. в рамках осуществления работы по противодей-
ствию экстремистской деятельности в сфере высоких техно-
логий на постоянной основе осуществляется ежедневный мо-
ниторинг открытых источников сети интернет, используемых 
различными организациями, в состав которых входят лица, в 
чьих действиях усматриваются признаки экстремистской де-
ятельности. Полученная информация о планах экстремистски 
настроенных лиц и групп используется в оперативных целях, в 
том числе для профилактики их деятельности и дезориентации.

нельзя не отметить, что в 2013 году сотрудниками орга-
нов внутренних дел г. санкт-Петербурга проведены прове-
рочные мероприятия по предотвращению распространения 
информации экстремистской направленности в отношении 
18 сообществ, 53 пользователей, зарегистрированных на 
различных доменах. выявлены 5 пользователей и 1 сообще-
ство, зарегистрированные в социальной сети «вконтакте», 
на страницах которых были размещены материалы, зане-
сенные в Федеральный список экстремистских материалов.
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в связи с тем, что ооо «вконтакте» зарегистрировано на 
территории г. санкт-Петербурга, основная часть запросов 
связана с пользователями и сообществами, зарегистриро-
ванными в этой сети. При получении оперативно значимой 
информации в отношении пользователей, осуществляющих 
администрирование аккаунтов социальной сети «вконтак-
те» с территории других регионов, сведения направляются 
по территориальности. так, в 2013 году было направлено            
15 информационных писем (республика Башкортостан,               
г. Москва, Приморский и краснодарский края, волгоград-
ская, Московская, нижегородская, Пермская, смоленская, 
челябинская области).

исходя из информации Мвд россии, на постоянной ос-
нове проводятся рабочие встречи с представителями ооо 
«вконтакте», на которых достигнута договоренность о 
выявлении материалов, внесенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, на контентах пользователей 
социальной сети и направлении информационных писем в 
ооо «вконтакте» об удалении таковых с соответствующим 
предупреждением о недопустимости распространения экс-
тремистских материалов. в 2013 году направлены 4 инфор-
мационных письма с просьбой заблокировать (удалить) со 
страниц пользователей «вконтакте» экстремистские мате-
риалы (аудио-, видеофайлы).

организовано информирование нцБ интерпола о поль-
зователях социальной сети «вконтакте», находящихся на 
территории других государств и размещающих на своих 
страницах информацию, предположительно экстремистско-
го толка. в 2013 году направлено 3 письма о 2 пользовате-
лях, проживающих в Беларуси, 4 пользователях, проживаю-
щих в украине, и 1 сайте, техническая площадка которого 
располагается на территории нидерландов.

следует особо отметить, что, на наш взгляд, недостаточ-
ное внимание государства к молодежным проблемам (отсут-
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ствие заботы о досуге молодежи, их полезном времяпрово-
ждении, ограниченное количество бесплатных творческих 
кружков, спортивных секций) предоставляет возможность 
экстремистским организациям для привлечения молодежи 
в свои ряды, в том числе и возможностью бесплатных заня-
тий в своих спортивных секциях и кружках.

реализация Федерального закона от 25 июля 2001 г. № 114-
Фз «о противодействии экстремистской деятельности»1 яв-
ляется одной из приоритетных задач всех уровней власти, си-
ловых структур, общественных объединений и организаций.

на сегодняшний день правоохранительными органами 
во взаимодействии с подразделениями ФМс российской 
Федерации предпринимаются профилактические меры по 
проведению мероприятий упреждающего характера.

так, учитывая многонациональный состав населения 
страны, в целях профилактики межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтных ситуаций сотрудниками 
органов внутренних дел с участием представителей под-
разделений ФМс российской Федерации, органов местного 
самоуправления проводятся круглые столы, конференции, 
заседания и индивидуальные беседы с представителями 
национально-культурных объединений, диаспор, студенче-
ских землячеств и религиозных конфессий.

Подразделениями Мвд российской Федерации осущест-
влен мониторинг информационных ресурсов, в том числе 
сети интернет, который как средство массовой коммуника-
ции активно используется различными группами и органи-
зациями экстремистского и террористического толка.

Глобальная сеть не только не уступает традиционным 
сМи (печать, радио, телевидение), но и по некоторым пози-

1 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, от 25.12.2012 
№ 255-Фз, от 02.06.2013 № 185-Фз.
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циям превосходит их: охват большего количества пользова-
телей, отсутствие законодательных ограничений и цензуры. 
интернет отличается простотой использования и широким 
диапазоном влияния на сознание молодых людей, так как 
они являются основными и наиболее активными пользова-
телями сети. Это открывает новые границы для организа-
ций, проповедующих идеи экстремизма и терроризма. они 
активно используют сеть интернет в целях обеспечения до-
ступа к широкой аудитории и пропаганды своей деятельно-
сти. кроме этого, на своих сайтах идеологи экстремизма на 
самые сложные вопросы, волнующие молодежь, дают про-
стые ответы, воздействуя при этом не на разум, а на чувства.

на контроле находятся более 500 сайтов, блогов, микро-
блогов и других социальных сервисов сети интернет, элек-
тронных сМи (по состоянию на ноябрь 2013 года).

с целью получения информации, представляющей опе-
ративный интерес, обеспечено легендированное присут-
ствие на сайтах и в социальных сетях.

особое внимание уделяется социальной сети «в контак-
те», где распространяется наибольшее количество экстре-
мистских материалов, создаются «открытые» и «закрытые» 
группы экстремистского толка.

По материалам подразделений Мвд российской Федера-
ции, судами признаны экстремистскими, запрещены к рас-
пространению на территории российской Федерации и вне-
сены в федеральный список экстремистских материалов 6 
интернет-ресурсов, ограничен доступ к 11 экстремистским 
интернет- ресурсам.

в 2013 году в рамках комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий в сети интернет удалено 1 590 аудио-, видео-
материалов, внесенных в Федеральный список экстремист-
ских материалов российской Федерации.

осуществляются мероприятия, направленные на разоб-
щение молодежных групп, действия которых могут принять 
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радикальные формы.
сотрудниками территориальных органов Мвд россий-

ской Федерации на постоянной основе осуществляется ком-
плекс информационно-пропагандистских мероприятий по 
дискредитации идеологов, лидеров и активных участников 
экстремистских и террористических организаций.

в целях выявления, предупреждения и пресечения экс-
тремистской деятельности в молодежной среде в 2013 году 
сотрудниками органов внутренних дел совместно со специ-
алистами органов управления образованием, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав организо-
вано проведение комплекса профилактических мероприя-
тий в местах концентрации подростков и молодежи, жилом 
секторе и образовательных учебных заведениях.

Практически все общеобразовательные учебные заведе-
ния российской Федерации начали 2013–2014 учебный год 
с уроков, посвященных теме толерантности, этнического и 
культурного многообразия российской Федерации.

работа по противодействию экстремизму и терроризму 
среди учащихся образовательных учреждений сотрудниками 
органов внутренних дел проводится на постоянной основе.

По итогам первого полугодия 2013 года, сотрудниками 
органов внутренних дел в школах и других общеобразова-
тельных и учебных заведениях проведены 456 914 лекций 
и бесед правоохранительной направленности, в том числе 
анти экстремистского характера.

основную деятельность в данном направлении осущест-
вляют участковые уполномоченные полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних. Прежде всего, это те-
матические занятия в виде лекций и бесед, направленных 
на формирование в среде молодежи нетерпимости к экстре-
мистским проявлениям.

учитывая, что именно молодежь зачастую не имеет чет-
ких нравственных и идеологических ориентиров и, как 
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следствие, наиболее подвержена преступному влиянию, ор-
ганами внутренних дел проводится профилактическая рабо-
та в школах и вузах.

выполняемые участковыми уполномоченными полиции 
функции в большей мере ориентированы на обеспечение 
охраны общественного порядка, безопасности профессор-
ско-преподавательского состава и студентов, предупреждение 
и профилактику совершаемых ими либо в отношении них пра-
вонарушений, в том числе проявлений экстремизма и ксенофо-
бии, а также организацию работы администраций вузов по ан-
титеррористической защищенности объектов, привлечению к 
обеспечению правопорядка общественных формирований пра-
воохранительной направленности (студенческие отряды и т.д.).

осуществляется взаимодействие с руководством и пре-
подавательским составом вузов по вопросам пресечения в 
студенческой среде фактов склонения молодежи к экстре-
мисткой деятельности.

в местах концентрации подростков и молодежи, жилом 
секторе и образовательных учреждениях проводится про-
филактическая работа со студентами по разъяснению мер 
административной и уголовной ответственности за совер-
шение противоправных действий.

Преподаватели, психологи и сотрудники полиции стре-
мятся сформировать у обучающихся и студентов навыки то-
лерантности.

в качестве положительного примера организации работы 
по предупреждению вовлечения молодых людей в экстре-
мистскую среду, в первую очередь, в деструктивные религи-
озные секты, можно привести опыт республики ингушетия, 
где в школьную программу введен предмет «основы рели-
гии». налажено тесное взаимодействие с духовным управ-
лением мусульман республики, благодаря чему к преподава-
нию не допускаются лица, которые являются приверженцами 
экстремистского религиозного течения «ваххабизм».
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организация и проведение профилактических меропри-
ятий по раннему предупреждению распространения экстре-
мистской идеологии в детско- молодежной среде проводится 
в тесном взаимодействии с органами и учреждениями систе-
мы профилактики, а также другими заинтересованными госу-
дарственными органами и общественными объединениями.

осуществляемый мониторинг открытых источников, 
средств массовой информации и телекоммуникационных 
сетей общего доступа позволяет своевременно получать и 
анализировать информацию, способствует выявлению фак-
тов экстремистских и террористических проявлений.

в целях принятия предупредительно-профилактических 
мер по недопущению нарушений общественного порядка 
и безопасности, а также предотвращения экстремистских 
проявлений в молодежной среде необходимо: 

– продолжить проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на выявление и разобщение моло-
дежных группировок экстремистского толка среди учащихся 
средних и высших заведений, представителей этнических ди-
аспор, иных общественных организаций и движений, а также 
на выявление физических и юридических лиц, осуществля-
ющих финансовую поддержку молодежных организаций, 
используемых для проведения несанкционированных митин-
гов, выступлений, пикетирований и иных акций протеста;

– вести постоянный мониторинг электронных средств 
массовой информации, печатной, аудио- и видеопродукции, 
а также интернет-сайтов, включая социальные сети и блоги, 
с целью принятия своевременных мер реагирования на про-
явления экстремизма, в том числе молодежного, на разжи-
гание расовой, межнациональной и межконфессиональной 
розни, условия и предпосылки их возникновения;

– проводить в учебных заведениях целенаправленную ра-
боту по формированию в массовом сознании принципа не-
допустимости социальной и прочей ненависти и вражды, 
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выявлению причин и условий, способствующих проявлению 
различного рода экстремизма, разжиганию расовой, межна-
циональной и межконфессиональной розни среди молодежи;

– организовать полный и своевременный обмен инфор-
мацией между подразделениями о лицах и организациях, 
имеющих отношение к молодежному экстремизму (в том 
числе о лицах, стоящих на профилактических учетах);

– развивать альтернативные социальные программы для 
молодежи с целью привлечения к досуговым мероприяти-
ям, проводимым на территории района, детей из неблагопо-
лучных семей (в том числе мероприятий, в которых могли 
бы, в социально нормативных рамках, быть реализованы 
стремления молодежи к риску).

только объединив усилия правоохранительных органов, 
органов государственной власти, общественных организа-
ций и объединений, традиционных религиозных конфессий, 
средств массовой информации, можно добиться успехов и 
положительных результатов в воспитании правосознания 
молодого поколения, не дать овладеть их умами лидерам 
экстремистского толка.

Предложения по предупреждению молодежного экс-
тремизма:1

1. Предупредительная деятельность органов власти и 
общественных организаций в отношении молодежного экс-
тремизма должна быть сориентирована по трем основным 
направлениям:

– нейтрализация криминогенных факторов с помощью 
так называемых мер социально-экономического характера;

– замещение экстремизма патриотическим воспитанием;
– нейтрализация лидирующей роли того или иного члена 

преступной группы. 
2. расизм и экстремизм не могут быть остановлены только 

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
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с помощью строгих ограничительных мер, принимаемых го-
сударственной властью. неуголовно-правовые меры воздей-
ствия (организационные, административные, гражданско-пра-
вовые и иные) являются более выгодными для общества, чем 
уголовно-правовые. Поэтому для того, чтобы смоделировать 
наиболее эффективный и согласованный между различными 
подсистемами подход, направленный на противодействие 
молодежному экстремизму, нужна долговременная научно 
обоснованная программа, способная выработать и реали-
зовать соответствующую задачу. такая программа деятель-
ности специально уполномоченных органов власти должна 
основываться на объемном всестороннем видении существа 
указанной проблемы. концепция развития государственной 
системы социальной профилактики проявлений 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 такой деятельности. концепция должна основы-
ваться на действующем законодательстве российской Фе-
дерации и международных соглашениях о правах человека. 

Программа должна включать в себя четыре основных 
уровня: докриминальный, предкриминальный, криминаль-
ный, посткриминальный. управление исполнением данной 
программы, координация ее профилактических мероприятий 
может эффективно осуществляться межведомственной ко-
миссией по делам несовершеннолетних при Правительстве 
российской Федерации, образованной указом Президента № 
1338 от 6 сентября 1993 г. «о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав»1.

объектами докриминального уровня воздействия долж-
ны быть2: 

1 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-Фз 
// сз рФ. – 1999. – № 26, ст. 3177.
2 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
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а) подростки, имеющие искажения нравственного и пра-
вового сознания, запущенность которых может привести к 
социальной маргинализации; 

б) трудновоспитуемые (по оценке педагогов) дети и под-
ростки; 

в) педагогически несостоятельные семьи; 
г) неформальные подростковые группы и сообщества, не 

характеризующиеся криминальной ориентацией, но играю-
щие определенную роль в маргинализации перечисленного 
контингента.

ведущими субъектами должны стать учреждения соци-
ального воспитания (учебно-образовательные заведения, 
подростковые клубы по интересам, спортивно-туристиче-
ские комплексы); социально-правовой охраны (инспектора 
по охране детства в системе народного образования, каби-
неты социально-правовой помощи несовершеннолетним); 
психологической помощи семьям и детям (социально-пси-
хологические центры, психологические службы, телефоны 
доверия); социальной адаптации подростков (педагогиче-
ские реабилитационные центры, временные приюты, обще-
жития для бездомных несовершеннолетних).

коррекция должна предусматривать комплексное воз-
действие на различные качества личности: на формирова-
ние адекватного отношения к будущему, на установление 
нормальных отношений со сверстниками и взрослыми, на 
формирование самосознания подростка и сглаживание в по-
ведении акцентуаций характера. исправление личностных 
деформаций возможно с помощью комплекса мер социаль-
ного, педагогического, психоневрологического, физическо-
го оздоровления подростка и также при тесном слиянии, 
единстве усилий врача и педагога1. 

и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
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Предкриминальный уровень предусматривает кримино-
логические меры предупреждения личностных деформаций 
маргинально ориентированных подростков, не исключая 
при этом и комплекс педагогических, медицинских, соци-
ально-психологических, правовых и организационных мер. 
Эти меры могут быть классифицированы по трем основным 
направлениям1: 

а) нейтрализация или оздоровление неблагоприятных 
условий семейного, школьного и иного социального воспи-
тания, способных детерминировать антиобщественное фор-
мирование личности; 

б) устранение прямого и косвенного аморального и кри-
миногенного влияния на подростка; 

в) осуществление комплекса воздействий, направленных на 
переориентацию антиобщественно формирующейся личности.

основные меры этого уровня носят как воспитательный, 
так и правовой характер. Правовые меры дифференциру-
ются по своей направленности: например, меры по охране 
прав подростков; меры правового воздействия (чаще всего 
гражданско-правового, административно-правового) на не-
совершеннолетних правонарушителей, их воспитателей и 
лиц, негативно влияющих на нравственное и физическое 
здоровье подростков и молодых людей2.

субъектами профилактической работы на этом уровне 
выступают службы социальных работников администраций 
районов, городов, а правоохранительной – система социаль-
но-правовых учреждений. ведущим субъектом социального 
патронажа должна стать сеть различных типов учреждений 
социальной адаптации. именно они смогут своевременно ока-
зать необходимую помощь несовершеннолетним, находящим-

– М., 2011.
1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 там же.
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ся в так называемых пограничных состояниях, не допустив 
формирования у них устойчивой противоправной ориентации.

раннюю профилактику, наряду с другими субъектами, 
осуществляет подразделение по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних (далее ПППн). его объектами 
являются несовершеннолетние, в отношении которых орга-
нами внутренних дел заводятся учетно-профилактические 
карточки. Это подростки1: 

а) совершившие правонарушения, влекущие меры обще-
ственного 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 

идеологией.
целью профилактики данного уровня является измене-

ние негативных форм поведения личности на социально 
одобряемые. достижение этой цели предполагает решение 
ряда комплексных задач, характеризующихся прогностиче-
ской направленностью и предусматривающих: 

а) выявление лиц, чье поведение, взгляды, мотивы свиде-
тельствуют о возможности совершения ими преступления; 

б) изучение этих лиц и источников отрицательного воз-
действия на них;

в) устранение данных источников; 
г) психологические, педагогические, социологические 

подходы к предупреждению деформаций личности у несо-
вершеннолетних2.

объектами криминального уровня предупреждения де-
формаций (непосредственная профилактика) являются не-

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 там же.
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совершеннолетние, которым присуще преступное поведе-
ние, мотивированное экстремистской направленностью в 
связи с криминогенным типом личности и ее микросреды.

основными положениями концепции преобразования су-
ществующей системы предупреждения преступлений, со-
вершаемых неформальными молодежными группами экс-
тремистской направленности, следует считать: сочетание 
государственных начал с участием общественности в органи-
зации профилактической работы и контроль за ее эффектив-
ностью; территориальный принцип формирования системы; 
взаимообусловленность, взаимодействие и системная связь 
процессов воспитания, социально-правовой охраны прав несо-
вершеннолетних и предупреждения личностных деформаций 
несовершеннолетних; личностный подход к проведению про-
филактической работы; нацеленность на упреждающее (опе-
режающее) воздействие на основе прогнозирования развития 
общей и конкретной ситуации; детерминацию системы пред-
упреждения отклонений в поведении несовершеннолетних 
типологическими особенностями маргинальных подростков, 
а также характеристиками прямых и косвенных маргинализи-
рующих воздействий на них; определение функциональных 
подструктур системы на основе общности конечных целей1.

3. совершенствование системы ресоциализации несо-
вершеннолетних. юридическая и педагогическая практики 
свидетельствуют о том, что действующая правовая систе-
ма наказаний, особенно в отношении несовершеннолетних 
с устойчивыми националистическими и экстремистскими 
взглядами, нуждается в совершенствовании. Представляет-
ся, что целесообразна дальнейшая модернизация примене-
ния санкций в следующих направлениях2: 

а) реализация общей линии на повышение их эффек-

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 там же.
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тивности, расширение мер стимулирования общественно 
полезных действий с учетом повышения культуры и созна-
тельности подрастающего поколения; 

б) более полная и последовательная дифференциация и 
индивидуализация ответственности с учетом степени тя-
жести содеянного, личности виновного, причин поступка 
и возможностей исправления и перевоспитания субъекта, в 
первую очередь без изоляции от общества; 

в) расширение возможностей замены юридических нака-
заний мерами общественного воздействия; 

г) гуманизация методов исправления и перевоспитания 
виновных, более полное сочетание их с мерами культурного 
и педагогического воздействия.

4. создать во всех регионах российской Федерации 
специализированные учреждения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной профилактике и реабили-
тации, – реабилитационные центры для несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей1.

5. разработать предложения о мерах обеспечения несо-
вершеннолетних рабочими местами путем установления и 
контроля квот для несовершеннолетних в государственных, 
коммерческих предприятиях и учреждениях.

6. ввести в практику организацию и проведение в моло-
дежной среде проектов кросс-культурного обмена, культур-
ного взаимодействия, когда у групп молодых людей возникает 
возможность не просто абстрактно говорить и дискутировать 
о так называемых лицах кавказской национальности и других 
национальных меньшинствах, но и, прежде всего, пообщать-
ся в межнациональной среде, включиться в нее, обменяться 
культурными, музыкальными, досуговыми идеями, создав 
площадки культурного взаимодействия, снижающие страхи, 
фобии, информационный дефицит, способствующие диалогу 
1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
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и взаимопониманию в межнациональной молодежной среде1.
7. разработать механизм противодействия незарегистриро-

ванным (неформальным) молодежным объединениям. на се-
годняшний день имеется ряд пробелов в определении статуса 
этих организаций, что не позволяет признать их экстремистски-
ми и пресечь их противоправную деятельность. так, в статье 
1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. «о противодействии 
экстремистской деятельности»2 указывается, что экстремист-
ская организация может быть признана таковой только по 
решению суда, а для того, чтобы суд признал организацию 
экстремистской, необходимо, чтобы она была зарегистриро-
вана. как уже ранее отмечалось, практически все организа-
ции экстремистской направленности не зарегистрированы.

8. учитывая то, что, несмотря на высокую общественную 
опасность экстремистских проявлений, в уголовном кодексе 
российской Федерации эти преступления отнесены к катего-
рии средней тяжести, что данное обстоятельство в значитель-
ной мере ограничивает возможность проведения полного 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий, необходи-
мого для получения доказательств причастности отдельных 
граждан к экстремистской деятельности, а также в целях 
усиления профилактической функции законодательства рас-
смотреть вопрос о повышении верхнего предела уголовной 
ответственности за совершение преступлений, предусмо-
тренных ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности», ст. 282 «возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства», ст. 282.1 «организация экстремистского сообщества»,                      

1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
2 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, от 25.12.2012 
№ 255-Фз.



197

ст. 282.2 «организация деятельности экстремистской органи-
зации» уголовного кодекса российской Федерации. 

9. учитывая международный резонанс совершаемых пре-
ступлений, необходимо: во-первых, снизить возраст уголовной 
ответственности за участие (членство) в экстремистском сооб-
ществе (в деятельности экстремистской организации) с 16 до 
14 лет; во-вторых, крайне желателен в создавшейся ситуации 
перенос преступлений, предусмотренных ст. 282, 282.1 и 282.2 
уголовного кодекса российской Федерации, в главу 34 «Пре-
ступления против мира и безопасности человечества»1. имен-
но таким образом поступил, например, белорусский законо-
датель, 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 (при-
менение насилия или угрозы по отношению к группе лиц или 
отдельному лицу в связи с его принадлежностью к националь-
ной, этнической, расовой, религиозной группе относит к пре-
ступлениям против мира, человечности и военным преступле-
ниям также и уголовный кодекс республики Польша – ст. 119)2.

10. выйти с предложением о внесении дополнений в ч. 2 
ст. 20 уголовного кодекса российской Федерации, дополнив 
ее составами  ст. 280, ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2. как показы-
вает 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, уходят от ответственности по двум основаниям: 
недостижение возраста уголовной ответственности и исте-
чение срока давности уголовного преследования3. 

11. Принять закон о дополнении в соответствии с поло-
1 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
2 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
3 там же.
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жениями Федерального закона «о противодействии экстре-
мистской деятельности»1, ст. 212 «Массовые беспорядки» и 
ст. 243 «уничтожение или повреждение памятников истории 
и культуры» уголовного кодекса российской Федерации2 
нормами об ответственности за совершение данных престу-
плений по мотивам идеологической, политической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

12. ввести уголовно-правовые нормы, устанавливающие 
ответственность за вовлечение в экстремистские организа-
ции и сообщества3. 

13. в законодательстве российской Федерации преду-
смотреть уголовную ответственность лиц за предоставле-
ние помещений (жилья) для экстремистской деятельности 
(проведения собраний, лекций; изготовления, размножения 
литературы экстремистского толка; изготовления, размно-
жения, демонстрации видеоматериалов).

14. Предусмотреть уголовную ответственность за хране-
ние материалов экстремистского толка с целью их распро-
странения.

15. создать специализированное подразделение в структу-
ре Федерального центра судебной экспертизы при Министер-
стве юстиции россии в целях обеспечения своевременности 
оценки материалов экстремистского содержания и проведе-
ния судебных экспертиз по уголовным делам об экстремизме. 

16. в целях усиления профилактики экстремизма внести 
в Федеральный закон «о противодействии экстремистской 
деятельности»4 норму об обязательном опубликовании в 
1 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, от 25.12.2012 № 255-Фз.
2 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ. – 1996. – № 25, ст. 2954.
3 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
4 о противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон 



199

официальных периодических изданиях списка организаций, 
в отношении которых судом принято решение о ликвидации 
или запрете их деятельности.

17. отнести в законодательном порядке компьютерные 
сети интернет к средствам массовой информации. согласно 
ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. «о противодей-
ствии экстремистской деятельности»1, запрещается использо-
вание сетей общего пользования для осуществления экстре-
мистской деятельности. однако интернет в законодательном 
порядке к средствам массовой информации не относится.

18. ужесточить штрафные санкции административного 
законодательства за участие в проведении несанкциониро-
ванных митингов. Малозначительность административного 
наказания приводит сегодня только к росту агрессии со сто-
роны представителей экстремистских организаций.

Ключевые слова: специальное предупреждение пре-
ступности, специальное предупреждение экстремизма в 
молодежной среде, борьба с молодежным экстремизмом, 
государственная молодежная политика, система ресоциали-
зации несовершеннолетних.

Вопросы для самоконтроля:

1. укажите отличие специального от общего (общесоци-
ального) предупреждения экстремизма в молодежной среде. 

2. назовите направления противодействия экстремизма в 
молодежной среде.

3. Перечислите основные направления предупредитель-
ной деятельности органов власти и общественных органи-
заций в отношении молодежного экстремизма.

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, от 25.12.2012 
№ 255-Фз.
1 там же.
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Заключение
конституция российской Федерации в ст. 2 провозгла-

шает человека, его права и свободы высшей юридической 
ценностью, а их признание, соблюдение и защиту – обя-
занностью государства и устанавливает в ст. 55, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только соразмерно конституционно 
значимым целям1.

в российской Федерации признаются идеологическое и 
политическое многообразие, многопартийность; никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. запрещаются создание и дея-
тельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности россий-
ской Федерации, подрыв безопасности государства, созда-
ние вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13 консти-
туции российской Федерации)2.

согласно основному закону, государство гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств; 
запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности (ст. 19 конституции рос-
сийской Федерации)3.

вместе с тем конституция российской Федерации, гаран-

1 конституция российской Федерации // российская газета. – 1993. – 25 
декабря; сПб.: издательский дом «литера», 2008.
2 там же.
3 там же.
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тируя свободу мысли и слова, запрещает пропаганду или аги-
тацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социаль-
ного, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства (ст. 29 конституции российской Федерации)1.

как известно, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы (ч. 
4 ст. 15 конституции российской Федерации)2. важно учиты-
вать, как в международных документах отражается понятие 
«экстремизм», закрепляются его признаки, устанавливаются 
нормы, закрепляющие различные формы дискриминации3.

в докладе Генерального секретаря оон «единство в 
борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контр-
террористической стратегии» отмечается, что «идеология 
экстремизма и изоляции… отрицает ценность и достоин-
ства других и изображает их как нелюдей, заслуживающих 
истребления»4.

Экстремизм возник с момента образования государствен-
ности, и уходит своими корнями в глубь тысячелетий. однако 
современный экстремизм в российской Федерации обуслов-
лен политическими, социальными, религиозными, организа-
ционно-правовыми, экономическими и другими процессами, 
которые протекали на данном географическом пространстве 
в течение последних лет. он превратился в одну из самых 
острых проблем, дестабилизирующих жизнь общества5.

1 конституция российской Федерации // российская газета. – 1993. – 25 
декабря; сПб.: издательский дом «литера», 2008.
2 там же.
3 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с. д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 191.
4 Human Security Report 2005: War and Peace in the 21 st Century. Published 
for the Human Security Center, University of British Columbia, Canada (New 
York, Oxford University Press, 2005). – URL: http: // www.un.org/russian/
unitingagainstterrorism/ch2.html
5 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / 
под ред. а. и. долговой. – М., 2010.
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исследование сущности, видов, форм проявления экс-
тремизма, в том числе и молодежного, факторов, которые 
детерминируют экстремизм и благоприятствуют осущест-
влению молодежных экстремистских акций, имеет большое 
значение для деятельности органов государственной вла-
сти, особенно правоохранительных органов по противодей-
ствию данному явлению в современных условиях.

активизация молодежного экстремизма в настоящее вре-
мя представляет серьезную опасность для российского об-
щества, она должна быть глубоко и всесторонне изучена как 
явление, требующее общественного, социально-правового, 
административно-управленческого и социокультурного 
противодействия.

развитие молодежного экстремизма представляет особую 
опасность, потому что это связано с недостаточной социаль-
ной адаптацией и развитием асоциальных установок в груп-
повом сознании молодого поколения, что влияет на ценности, 
предпочтительные образцы поведения, оценки социального 
взаимодействия, то есть в широком смысле связано с соци-
альной и политической культурой российского общества.

Молодежный экстремизм отличается от взрослого мень-
шей организованностью, стихийностью, отсутствием идео-
логической основы. действия молодых экстремистов более 
жестокие, так как в силу своего возраста они не боятся смер-
ти, тюрьмы, физических травм, им свойственна психология 
максимализма и подражания. 

Молодежный экстремизм как массовое явление послед-
него десятилетия выражается в пренебрежении к действую-
щим в обществе правилам и нормам поведения.

анализируя информацию, полученную из субъектов рос-
сийской Федерации о проявлениях экстремизма в молодеж-
ной среде, мы видим следующую картину: условно экстре-
мистские молодежные организации можно подразделить на 
правые, левые и националистические. к ним, в частности, 
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относятся: союз правых сил (сПс); национал-большевист-
ская партия (нБП); авангард красной молодежи (акМ); 
союз коммунистической молодежи российской Федерации 
(скМ рФ); объединенный гражданский фронт (оГФ); рус-
ское национальное единство (рне); движение против не-
легальной иммиграции (дПни); народная национальная 
партия (ннП); скин-группировки (скинхеды): «Шульц-88», 
«Мед крауд», «солнцеворот», «кровь и честь», «славян-
ский легион», «русский порядок», «волоты», «Грин-Бум-
берс»; агрессивно настроенные футбольные болельщики и 
ряд других общественных объединений и движений. 

Большинство группировок являются филиалами партий 
и движений, центры которых находятся в городах Москве, 
санкт-Петербурге, нижнем новгороде и фактически управ-
ляются центром. 

кроме указанных объединений и движений, в некоторых 
городах появляются и собственные организации, развива-
ющие в дальнейшем  свое поле деятельности, такие, как 
«новая волна» (в Ярославской    области), «идущие без Пу-
тина», «совесть», «движение-сопротивление им. П. алексе-
ева», «Питерская лига анархистов» (в г. санкт-Петербурге), 
«союз анархистов кузбасса» (в кемеровской области) и др.1

вышеуказанные группировки находятся в тесном обще-
нии, совместно посещают спортивные мероприятия, а так-
же совместно совершают хулиганские действия.

Большинство молодежных экстремистских группировок 
носят неформальный характер. Это связано с тем, что орга-
низации не стремятся получить статус юридического лица 
и, таким образом, в отношении них сложно применить дей-
ствующее законодательство органам государственной вла-
сти, в том числе и правоохранительным органам.

установленные участники радикальных молодежных ор-
1 информационно-аналитические материалы по вопросу политического 
и религиозного экстремизма в деятельности молодежных организаций. 
– М., 2011.
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ганизаций в основной массе имеют неполное среднее либо 
среднеспециальное образование, из неблагополучных, с ма-
лым достатком, низким интеллектуальным и культурным 
уровнем семей. сложности в трудоустройстве после оконча-
ния средней школы, увеличение количества платных учеб-
ных заведений привели к тому, что часть молодежи оказалась 
вне сферы труда и обучения. Предлагаемый подросткам вы-
бор рабочих мест незначителен, условия труда и его оплата 
находятся на низком уровне и не являются престижными.

деятельность членов экстремистских организаций, а 
особенно скинхедов, носит ярко выраженный уголовный 
характер: вымогательства, грабежи, причинение вреда здо-
ровью, убийства и т.п.

в последнее время произошла серьезная активизация 
правоохранительных органов по противодействию экстре-
мизму и борьбе с экстремистскими материалами в сред-
ствах массовой информации. Большая часть уголовных дел 
возбуждена по ст. 280, 282 и 282.1 уголовного кодекса рос-
сийской Федерации1, а также по общеуголовным статьям на 
почве национальной, расовой и религиозной ненависти.

итак, молодежное экстремистское движение как тип де-
виации представляет собой многогранный феномен, имею-
щий тенденцию к саморазвитию и обусловленный наличи-
ем целого ряда факторов, тесно взаимодействующих между 
собой. в то же время позитивное воздействие на какой-либо 
из этих факторов или их совокупность способны в опреде-
ленной мере препятствовать распространению экстремист-
ских настроений и снижать воздействие экстремистской 
идеологии на этнонациональный менталитет и социокуль-
турную деятельность. 

1 уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Фз: при-
нят Гд Фс рФ 24.05.1996 // сз рФ – 1996. – № 25, ст. 2954.
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Приложения
Приложение № 1

сводная таблица по видам уголовных наказаний, 
назначенным по приговорам судов российской федерации 
в 2008 – 2010 г. осужденным за совершение преступлений 

экстремистской направленности1
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свердловская 
область 9 3 4

тюменская об-
ласть 2 2 1 1

кемеровская об-
ласть 1 1 1

волгоградская 
область 15 3

республика каре-
лия 3 3 1 3 1 1

республика татар-
стан 12 5

Мурманская об-
ласть 12 6

Москва 141 31 2 3 10
Московская об-

ласть 39 24

республика Баш-
кортостан 42 25 1 5 4

читинская область 1 1 2
краснодарский 

край 7 2 2 2 2 1

1 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с.д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 208, 209.
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архангельская 
область 11 2 1

кировская область 16 12 1 2 1
нижегородская 

область 35 14 1 3 1 6

республика даге-
стан 3 1

сахалинская об-
ласть 4 3

ставропольский 
край 4 2 1 2

Ярославская об-
ласть

хабаровский край 3 3
амурская область 11 8
республика ады-

гея 3 1 3

Приморский край 5 1
ростовская об-

ласть 6 2 1 1

санкт-Петербург 23 3 1 4
владимирская 

область 5 3 2 1 3

всего 413 149 2 12 26 4 32
удельный вес, % 65,5% 23,6% 0,3% 1,9% 4,1% 0,6% 4,0%
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Приложение № 2

Количество зарегистрированных преступлений 
экстремистской направленности в северо-Кавказском 

федеральном округе российской федерации (сКфо рф) в 
2009–2011 г.1

2009 2010 2011
Динамика 
в % 2010 к 

2009

Динамика 
в % 2011 к 

2010
скФо рФ 20 53 51 165,0 -3,8

республика да-
гестан 10 5 5 -50,0 0,0

республика ин-
гушетия 0 11 12 - 9,1

кабардино-Бал-
карская респу-

блика
0 16 17 - 6,3

карачаево-чер-
кесская респу-

блика
0 1 0 - -100,0

республика 
северная осетия 

– алания
0 3 3 - 0,0

чеченская ре-
спублика 3 5 6 66,7 20,0

ставропольский 
край 7 12 8 71,4 -33,3

1 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с.д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 292.
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Приложение № 3

Количество зарегистрированных преступлений 
экстремистской направленности в Южном федеральном 
округе российской федерации (Юфо рф) в 2009–2011 г.1

2009 2010 2011
Динамика 
в % 2010 к 

2009

Динамика 
в % 2011 к 

2010
юФо рФ 18 28 48 55,6 71,4

астраханская 
область 3 4 7

волгоградская 
область 1 3 6

кабардино-Бал-
карская респу-

блика
3 6 13

республика 
адыгея 0 1 0

республика кал-
мыкия 0 1 0

ростовская об-
ласть 1 2 8

краснодарский 
край 10 12 14

1 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с.д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 294.
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Приложение № 4

распределение уголовных дел о преступлениях 
экстремистской направленности, рассмотренных судами 

в 2008-2010 г., по субъектам российской федерации, 
участвовавших в обобщении1

субъект российской 
федерации

Количество 
уголовных дел о 
преступлениях 
экстремистской 
направленности

Удельный вес 
от общего числа 
уголовных дел, 
переданных в 

суд, %
Центральный федеральный округ
Москва 59 25,2
Московская область 20 8,5
владимирская область 11 4,7
Ярославская область 1 0,4
северо-Западный федеральный округ
санкт-Петербург 9 3,8
республика карелия 8 3,4
Мурманская область 4 1,7
Южный и северо-Кавказский федеральные округа
республика дагестан 2 0,9
республика адыгея 4 1,7
краснодарский край 12 5,1
ставропольский край 7 3,0
астраханская область 6 2,6
волгоградская область 6 2,6
ростовская область 5 2,1
Приволжский федеральный округ
республика Башкорто-
стан 18 7,7

республика татарстан 2 0,9
нижегородская область 20 8,5
кировская область 13 5,6

1 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с.д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 201.
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Уральский федеральный округ
свердловская область 7 3,0
тюменская область 4 1,7
сибирский федеральный округ
кемеровская область 2 0,9
читинская область 3 1,3
Дальневосточный федеральный округ
хабаровский край 2 0,9
Приморский край 2 0,9
сахалинская область 1 0,4
амурская область 6 2,6
итого: 234 100,0%
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Приложение № 5

Количество лиц, осужденных судами 26 субъектов 
российской федерации в 2008-2010 г. за совершение 

преступлений экстремистской направленности1

субъект российской 
федерации

Количество 
осужденных за 
преступления

экстремистской 
направленности

Удельный вес 
от общего числа 

осужденных, 
в %

Центральный федеральный округ
Москва 147 31,1
Московская область 40 8,5
владимирская область 8 1,7
Ярославская область 1 0,2
северо-Западный федеральный округ
санкт-Петербург 24 5,1
республика карелия 8 1,7
Мурманская область 12 2,5
Южный и северо-Кавказский федеральные округа
республика дагестан 4 0,8
республика адыгея 6 1,3
краснодарский край 13 2,8
ставропольский край 7 1,5
астраханская область 12 2,5
волгоградская область 15 3,2
ростовская область 8 1,7
Приволжский федеральный округ
республика Башкорто-
стан 48 10,2

республика татарстан 12 2,5
нижегородская область 40 8,5
кировская область 19 4,0 

1 Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом: монография / с.д. Белоцерковский, и др. – М., 2012. – с. 203.
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Уральский федеральный округ
свердловская область 16 3,4
тюменская область 4 0,8
сибирский федеральный округ
кемеровская область 2 0,4
читинская область 2 0,4
Дальневосточный федеральный округ
хабаровский край 3 0,6
Приморский край 6 1,3
сахалинская область 4 0,8
амурская область 11 2,3
итого: 471 100,0%
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