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Введение 
 

Для России такое явление, как экстремизм является не временным и не 
случайным. Его обуславливают различные исторические, культурные, 
религиозные, политические и иные факторы, которые вместе с активизацией 
«этнического» воспитания негативно сказываются на формировании 
своеобразного восприятия действительности несовершеннолетними.1 

Преступления экстремистской направленности представляют 
повышенную опасность, так как дестабилизируют социально-политическую 
обстановку в стране, препятствуют нормальной жизнедеятельности людей 
разных рас, наций, религий, политических взглядов, а также представителей 
различных социальных групп, создают угрозу для личности и общества в 
целом. Экстремизм может проявляться в разных формах, любая из которых 
будет выступать в качестве деструктивного фактора в развитии гражданского 
современного общества.  

Опасность экстремизма имеет глобальные масштабы, что заставляет 
относиться к нему, как к основному фактору, угрожающему обществу и 
государству в целом. Анализ процессов и тенденций развития 
криминологической ситуации показывает, что, несмотря на ликвидацию 
террористического бандподполья, в ряде регионов страны по-прежнему 
сохраняется сложная обстановка в сфере обеспечения безопасности государства 
и основам его конституционного строя.  

В числе угроз особое место занимает экстремистская деятельность, 
инициированная идеологами и вербовщиками международных религиозно-
экстремистских и террористических организаций. Ими проводится 
целенаправленная работа по подбору новых сторонников с учетом 
криминогенной ситуации в регионе и особенностей менталитета населения. 
При этом пропаганда наиболее интенсивно осуществляется в молодежной 
среде, которая в силу своей социальной неустроенности, впечатлительности и 
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в 
которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала. В силу чего максимально широкое распространение 
нетрадиционные религиозные воззрения получают именно среди 
несовершеннолетних и молодежи. Несовершеннолетние, представляя собой 
одну из самых социально незащищенных групп населения, в силу искаженного 
восприятия и представления о духовных, общечеловеческих ценностях, нередко 
становятся доступной добычей манипуляторов преступной деятельности. 
Именно поэтому они выступают наиболее активными участниками конфликтов 
и различного рода деструктивных организаций. В силу возраста и отсутствия 
определенного набора знаний и навыков несовершеннолетние имеют 
потребность соответствовать нормам групп и организаций, авторитет 

                                                            
1 Бирюков С.Ю. и др. Общая характеристика экстремизма и анализ современного состояния борьбы с 
преступлениями экстремистской направленности // Legal Concept = Правовая парадигма. 2020. Т. 19.№ 2.               
С. 13-20. Режим доступа: https://doi.Org/10.15688/lc.jvolsu.2020.2.2. 
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руководителей и членов которых они признают. 
Молодежный экстремизм – это проблема, которая тесно связана с 

преступностью и терроризмом, а ее влияние уже вышло за границы отдельных 
государств. На сегодняшний день социальная система общества не всегда 
готова сработать на опережение и оперативно противостоять экстремистской 
деятельности. Работа правоохранительных органов и спецслужб явно 
недостаточна, чтобы предотвратить жестокие проявления экстремизма, которые 
стали проблемой многих стран. Этот негативный феномен не имеет барьеров и 
границ, и всеобщая угроза террористических атак приводит к тому, что весь 
мировой социум находится под угрозой экстремистской деятельности. 
Следовательно, данная проблема остается весьма актуальной и требует 
незамедлительных действий со стороны общества и правительств. 

Объект работы составляют общественные отношения, возникающие в 
сфере противодействия вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую 
деятельность. 

Предмет исследования составляют статистические данные, отражающие 
количественную характеристику преступлений экстремистской 
направленности, нормы уголовного права и материального права, а также 
система нормативных актов, составляющих правовую основу противодействия 
как экстремистской деятельности, так и вовлечения в таковую 
несовершеннолетних, а также криминологические эмпирические материалы, 
относящиеся к данной проблеме.  

Цель работы заключается в разработке комплекса мер противодействия 
вовлечению несовершеннолетних в осуществление экстремистской 
деятельности. 

Теоретическую основу исследования составили работы следующих 
авторов: Ю.М. Антоняна2, К.В. Вишневецкого3, А.И. Долговой4, 
О.А. Петрянина5, А.С. Скудина6 и других авторов. 

Методологическую основу работы составили специальные и 
общенаучные принципы и приемы познания, методы структурного, системного 
и функционального анализа, метод сравнительного исследования, формально-
юридический метод, методы построения гипотез, теоретического 
моделирования, методы конкретных социологических исследований, а также 
интерпретации нормативно-правовых актов и правовых идей. Нормативно-
правовой базой работы послужили международные нормативно-правовые акты, 
уголовное законодательство России, нормы уголовно-процессуального, 

                                                            
2 Антонян Ю.М. Преступность, криминология, общество // Отраслевые проблемы юридической науки и 
практики. М., 2019. 
3 Вишневецкий К.В., Козаев Н.Ш., Рясов Д.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений 
экстремистской направленности : учебное пособие. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 
2020. С. 14. 
4 Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и 
правоприменительной практики. М.: Рос. крим. ассоциация, 2010. 
5 Петрянин А.В., Петрянина О.А. Современные виды экстремизма как угроза национальной безопасности // 
Уголовное право, уголовный закон: теория и практика: сборник научных статей. СПб. 2017. С. 201-207. 
6 Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму : дис. канд. юрид. наук. М., 2011. 216 с. 
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административного и конституционного отраслей права, материалы судебно-
следственной практики, акты судебного толкования и теоретические 
разработки. 

 
1. Понятие и система преступлений  

экстремистской направленности 
 
Преступления экстремистской направленности представляют серьезную 

угрозу для безопасности любого государства. Уяснение сути данной дефиниции 
является необходимым условием для формирования представления того, что 
собой представляет эта категория преступлений, какие деяния можно к ней 
отнести, какие интересы затрагиваются такими преступлениями, и как с ними 
бороться.  

Для более качественного понимания того определения преступлений 
экстремистской направленности, которое нам дает законодатель, необходимо 
для начала разобраться с такими понятиями, как экстремизм и экстремистская 
деятельность, поскольку они являются фундаментом, на котором было 
«построено» официальное определение указанной категории преступлений. 

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дано в Федеральном 
законе от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». Оно включает в себя несколько различных форм 
противоправных посягательств, направленных, в первую очередь, на 
безопасность государства и его населения, а также затрагивающих различные 
сферы социально-экономических отношений; внешнюю и внутреннюю 
политику страны; религиозную, национальную, экономическую области жизни 
людей и так далее.   

Говоря об экстремизме, стоит обратить внимание на этимологию данной 
дефиниции. В переводе с латинского языка на русский слово «extremus» можно 
определить прилагательными «крайний» или «чрезмерный». Его 
происхождение говорит о том, что это явление реализует себя посредством 
использования чрезвычайных методов и средств, которые чужды видам 
деятельности, осуществляемой в рамках закона. 

Французский философ Шарль Монтескье первым использовал данный 
термин в восемнадцатом веке, однако в то время он имел немного иное 
значение в сравнении с современной интерпретацией и отражал политические 
силы, использующие крайние меры в борьбе за власть. 

Актуальный смысл в нашей стране экстремизм приобрел в двадцатом 
веке. В 1940-х годах советский лингвист Дмитрий Ушаков в своем толковом 
словаре указал: экстремизм – это склонность, приверженность к крайним 
взглядам и мерам, преимущественно в политике. 

Одним из опасных проявлений экстремизма выступает возбуждение 
ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе. 
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Ненависть или вражда, основаны на унижении достоинства человека или 
группы по различным признакам затрагивают глубинные основы самосознания 
человека, его пол, расу, национальность, язык, религию, происхождение, 
задаются человеку независимо от его желаний и решений. Любой человек 
рождается и живет в конкретной социальной группе, частью которой является 
родительская семья. Именно в этом окружении он приобретает язык, 
овладевает национально-этнической культурой. И в этом случае, когда кто-то 
пренебрежительно отзывается о его родном языке, культуре, исповедуемой 
конфессии, этот «кто-то» затрагивает его душу, его честь и достоинство. Ради 
защиты своего достоинства человек готов на решительные действия. 

Совершенно закономерно, что в защиту попранного достоинства 
поднимается значительная часть этноса, нации, конфессии и религии. «Для 
многих внутреннее «Я», которое необходимо сделать видимым, - отмечал 
Фрэнсис Фукуяма, — это не «Я» человеческого существа вообще, а «Я» 
конкретного человека или людей, проживающих в определенном месте и 
соблюдающих определенные обычаи. Политические движения, которые мы 
называем национализмом или исламизмом, сформировались на основе 
подобных стремлений к признанию достоинства конкретных объединённых 
групп людей»7. Необходимо подчеркнуть, что подобные выступления, 
движения отличаются высокой эмоциональностью и массовостью. Эти черты 
придают повышенную разрушительную силу движениям и прямо угрожают 
общественному миру и социальной стабильности. 

Не следует недооценивать провокационную сущность экстремистской 
идеологии. В любой форме такой идеологии содержится упрощенный «рецепт» 
решения сложных проблем существования и развития определенных 
социальных групп. Этот «рецепт» предлагает решение посредством активного 
применения насильственных средств и методов. Именно насилие, по 
утверждениям экстремистских идеологов, способно кардинально изменить 
социальную реальность и создать идеальное государство или на основе 
ценностей и норм конкретной конфессии или на платформе культуры и 
традиций одной нации (этноса) или же на основе политической идеологии. То 
есть выдвигается утопический вариант общественного переустройства, 
обреченный на провал. Именно эта мнимая простота способна вовлечь в 
экстремистские действия.  

Правовую основу противодействия экстремистской деятельности 
составляет Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности»8, положения которого определяют категориальный аппарат. 

Исходя из положений указанного федерального закона, экстремистская 
деятельность (экстремизм) имеет несколько направлений:  

- изменение основ конституционного строя и/или нарушение 

                                                            
7 Фукуяма. Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика непризнания. URL: http://kyiv-heritage-
guide.com/sites/default/files/ФУКУЯМА-8%20-%20Идентичность%202018(2019).pdf 
8 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ (ред. ФЗ 
от 28 декабря 2022 г. № 569-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30 
ст. 3031 
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территориальной целостности государства посредством насилия; 
- возбуждение различных видов розни, а именно расовой, религиозной, 

национальной, социальной; 
- популяризация превосходства или неполноценности человека по его 

определенной принадлежности (социальной, языковой и тому подобным) или 
склонности к определенному направлению в религии; 

- нарушение конституционных прав человека по указанным выше 
признакам; 

-воспрепятствование осуществлению законной деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, религиозных 
организаций, общественных объединений и так далее, которое соединено с 
насилием либо с угрозой его применения. 

С учетом этого сложно говорить о том, что экстремизм представляет 
собой приверженность к крайним взглядам преимущественно в политике, так 
как его воздействие охватывает и другие стороны жизни общества. 

В Российской Федерации экстремизм в системе нормативно-правовой 
регламентации закреплен на федеральном и международном уровнях. 

Первое конвенциальное определение экстремизма было нормативно 
закреплено в 2001 году в Шанхайской Конвенции «О борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом»9.  

Согласно указанной Конвенции экстремизмом признается любое 
насильственное деяние, имеющее своей целью: 

- подрыв и изменение конституционного строя государства; 
- захват или удержание власти; 
- покушение на общественную безопасность. 
Создание незаконных вооруженных формирований, а равно участие в 

таких формированиях в целях, которые указаны выше, также признается 
экстремизмом. 

Нельзя не согласиться с мнением М.П. Прониной, которая говорит, что 
понятие экстремизма, приведённое в указанной Конвенции, не охватывает все 
его стороны, в отличие от определения, которое дано в Федеральном законе «О 
противодействии экстремистской деятельности». 10 

А. В. Ростокинский говорит, что экстремизм – это совокупность уголовно 
наказуемых деяний, совершенных в целях эскалации социально-политических, 
субкультурных, этнических, конфессиональных и иных конфликтов».11 

По мнению М. П. Телякавова «под эстремизмом следует понимать 
общественное явление, сущность которого состоит в борьбе за власть и 
использование для достижения своей цели крайних (радикальных) взглядов, 
мер, способов и форм деятельности». 
                                                            
9 О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: Шанхайская Конвенция от 15 июня 2001 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 41.Ст. 3947. 
10  Пронина М.П. Проблемы юридической техники формулирования понятия преступления экстремистской 
направленности // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2014. № 4 (81). С. 20. 
11 Ростокинский А.В. Преступления экстремистской направленности как проявления субкультурных 
конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2008. С. 14. 
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С указанными мнениями можно согласиться лишь отчасти, так как они 
отражают сущностные признаки отдельных видов экстремизма, а не его общую 
базу. А.В. Ростокинский определяет экстремизм исходя из того, что основная 
цель таких деяний увеличение разного рода конфликтов, хотя такие деяния 
зачастую имеют своей целью получение власти, преимущественно 
насильственным путем, о чем автор не указывает. 

М.П. Теплякавов же говорит лишь о борьбе за власть, которая выступает, 
по его мнению, в качестве сущности такого явления, как экстремизм, хотя 
деяния, направленные, к примеру, на разжигание религиозной розни, не имеют 
своей целью добиться власти. 

Ряд других авторов вкладывают в определение экстремизма различные 
составляющие или же исходят из всех возможных форм его проявления. 

Так, Е. П. Сергун считает, что «экстремизм – это приверженность к таким 
взглядам, идеям, концепциям, представлениям, установкам, которые основаны 
на идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражде по отношению к какой-либо социальной группе или же 
нации и всего государства и отражаются в сознании индивида или группы лиц 
и не имеют внешнего выражения до тех пор, пока такие их взгляды не 
воплотятся во внешнем мире посредством насилия и иных противоправных 
способов».12 

Таким образом, рассмотрев представленные определения относительно 
понятия «экстремизм», а также проанализировав иные научные труды, можно 
сделать вывод о том, что экстремизм представляет собой социально-массовое 
собирательное явление, отражающее социально-политические, национальные, 
религиозные, этнические, расовые неприязни, которые могут быть выражены в 
различных противоправных формах. 

Понятие преступлений экстремистской направленности находится в 
примечании 2 к статье 2821 Уголовного кодекса Российской Федерации - это 
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
которые предусмотрены соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Довольно интересным является мнение С.В. Борисова, который говорит о 
необходимости исключения термина «вражда» при определении 
экстремистского мотива деяния, так как указанный термин отражает не 
побуждение лица, а его объективное отношение, которое основано на 
обоюдной ненависти. Следовательно, при определении преступлений 
экстремистской направленности в качестве мотива достаточно будет 
установить только ненависть, которая в свою очередь может выступать в форме 
желаемого результата или же цели деяния.13 По нашему мнению, исключать 
                                                            
12 Сергун Е.П. Понятие экстремизма, его соотношение с экстремистской деятельностью. Исламский экстремизм 
// Материалы Международной научно-практической конференции. М., 2005. С.97. 
13  Борисов С.В. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квалификации преступлений 
экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. № 6. С. 4 - 9. 
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термин «вражда» из законодательного определения не стоит в связи с тем, что 
ненависть представляет собой внутреннее чувство конкретного человека по 
отношению к тому или иному объекту, а «вражда» подразумевает внешне 
выраженные отношения между двумя субъектами, которые основаны именно 
на взаимном чувстве ненависти. Следовательно, рассматриваемые 
преступления могут совершаться как на почве ненависти, так и на почве 
вражды. 

Таким образом, в Российской Федерации к преступлениям 
экстремистской направленности следует относить любые противоправные 
деяния, совершенные по указанным мотивам. 

Пленум Верховного суда РФ в определении преступлений 
экстремистской направленности поступил верно, отметив основной признак 
преступлений экстремистской направленности – экстремистский мотив 
совершения деяния. В связи с этим любое преступление, содержащее в себе 
экстремистский мотив, будет признано преступлением экстремистской 
направленности. 

Если проанализировать понятия экстремизм и преступления 
экстремистской направленности, которые даны в отечественном 
законодательстве, то можно заметить, что в первом случае допущена 
чрезмерная казуистичность, а во втором - чрезмерная отвлеченность. При этом 
первое понятие шире второго, так как к экстремизму можно отнести не только 
преступление, но и убеждения, взгляды, идеи, которые могут и не быть 
выражены во вне, или выражение которых не будет подпадать под 
соответствующие признаки составов преступлений, предусмотренных главой 
29 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также и экстремистские 
правонарушения административного характера, в то время как в понятии 
«преступления экстремистской направленности» ключевым является термин 
«преступления», который прямо дает понять, что сюда будут относиться только 
деяния, предусмотренные в 29 главе Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также иные деяния, совершенные по экстремистскому мотиву. 

Подобные преступления представляют существенную угрозу 
формированию в нашем государстве равноправия всех людей, а также 
общественного и государственного благополучия в общем, в связи с чем 
правоохранительным органам, органам государственной власти и местного 
самоуправления необходимо разрабатывать и предпринимать максимально 
эффективные меры по предупреждению и противодействию преступлениям 
экстремистской направленности и экстремизму в целом. 

Довольно часто, экстремистские акции осуществляются под прикрытием 
некой свободы слова и свободы волеизъявления, составляющие признаков 
демократического государства, посредством которых граждане выражают свое 
отношение к проводимому политическому курсу на международной арене и 
внутри страны. Это отношение может быть критическим или отрицательным. 

Протестные акции политического характера протекают, как правило, в 
двух основных формах: 
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- конвенциональной, в форме акций, осуществляемых в рамках права. 
Они содействуют политическому развитию и процессам демократизации; 

- не конвенциональной, в форме антиконституционной деятельности 
индивидов, групп, организаций. В этом случае они дестабилизируют ситуацию, 
подрывают государственную и общественную безопасность. 

Анализ деятельности правоохранительной деятельности приводит к 
выводу о том, что при определенных обстоятельствах эти акции могут 
возглавляться лидерами и активистами организаций экстремисткой 
направленности, что приводит к применению нелегитимного насилия в 
различных формах - от массовых беспорядков до попыток совершения 
«цветных революций». 

Своеобразие преступлений экстремистской направленности, 
совершаемых в ходе протестных акций, заключается прежде всего в 
содержании мотивов действий значительной части их участников: они 
вовлекаются в протестные акции на основе социальных мотивов, то есть 
желания добиться решения тех или иных проблем жизни населенного пункта, 
города, региона. Такие мотивы могут играть роль вдохновляющей идеи, 
которая может резонировать с доминирующими ценностями и интересами 
рядовых граждан. 

Подобный «резонанс» формирует массовую поддержку, способную 
радикально изменить социально-политическую ситуацию в регионе. 
Политические и социальные процессы могут пойти по негативному 
направлению, которые потребуют применения неординарных средств и 
методов. 

Анализ преступлений экстремистской направленности в целом 
показывает, что в процессе их негативной трансформации в преступления, 
угрожающие общественной и государственной безопасности, активно 
участвует молодежь. 

Лидеры и активисты экстремистских организаций делают ставку на 
социально-психологические особенности молодежи: её эмоциональность, 
неопытность в политике, доверие к яркому слову, желание добиться решения 
собственных проблем одним «рывком». 

Более того, «участились случаи привлечения в ряды экстремистских 
организаций несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче 
поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при 
определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности»14. 

Немаловажной чертой преступлений экстремисткой направленности 
является использования информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет» в качестве средства связи для экстремистских 
организаций. Эти сети выступают «пропагандистом, агитатором и 
организатором» противоправной экстремистской деятельности. Именно 
поэтому ряд исследователей говорит о «безлидерном характере» тех или иных 

                                                            
14 п.19 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: Указ 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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экстремистских акций. 
В целом преступления экстремисткой направленности, представляющие 

чрезвычайные обстоятельства криминального характера, имеют ряд 
особенностей: 

1) Эти преступления имеют конкретно исторический характер. Они 
определяются внешними и внутренними условиями и факторами. В каждый 
конкретный исторический период существует глобальная и региональная 
расстановка политических игроков, их интересов и целей. К этому добавляются 
внутриполитическая, социально-экономическая, межнациональная и 
межконфессиональная ситуация в государстве и в его регионах. 

2) Поддержка и стимулирование рядом государств и международных 
неправительственных организаций деструктивной деятельности 
националистических, радикальных, общественных, религиозных, этнических, 
иных организаций и отдельных лиц оказывает свое воздействие на подготовку, 
совершение и динамику преступлений экстремисткой направленности, 
представляющих чрезвычайные обстоятельства криминального характера. 

Существенное значение имеет ресурсное, в том числе финансовое, 
обеспечение деятельности субъектов данных преступлений. 

3) Сочетание внешних и внутренних условий и факторов может быть 
благоприятным или неблагоприятным для трансформации преступлений 
экстремистской направленности в чрезвычайные обстоятельства 
криминального характера. В силу условий и причин совершения, состава 
участников, целей и средств их деятельности преступления экстремистской 
направленности, представляющие чрезвычайные обстоятельства 
криминального характера имеют: политический или криминальный аспект, а 
подчас их сочетание. Как правило целью таких преступлений является 
дестабилизация социально-политической ситуации в стране посредством 
использования нелегитимного насилия. 

4) При определенных обстоятельствах в преступлениях 
экстремистской направленности, представляющих чрезвычайные 
обстоятельства криминального характера, могут втягиваться широкие слои 
населения, движимые разнообразными мотивами, целями. Сложная мотивация 
участников таких преступлений, различные уровни и формы активности 
требуют специальной правовой квалификации ответственности тех или иных 
субъектов преступлений. 

Массовый состав участников данных преступлений выдвигает проблему 
применения адекватной практики предупреждения и пресечения данных 
преступлений с учетом политических последствий. 

5) Лидеры и активисты экстремистских организаций и структур 
стремятся дестабилизировать политическую, социальную ситуацию в 
населенном пункте и регионе посредством расширения состава участников 
преступлений экстремистской направленности, нагнетания уровня 
агрессивности и авантюризма. Насильственные средства и методы выдвигаются 
на первый план. 
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Диапазон целей, выдвигаемые лидерами и активистами структур 
экстремистской направленности, может быть весьма широким: от 
провоцирования массовых беспорядков, захвата правительственных зданий и 
учреждений до попыток развязывания «цветных революций». 

6) Тактика, применяемые средства, методы преступлений 
экстремистской направленности, представляющие чрезвычайные 
обстоятельства криминального характера, претерпевают постоянные 
изменения. 

Это выражается в активном маневре составом участников, в 
корректировке целей, в изменении репертуара действий, в гибком 
использовании возможностей демократии, в широком применении 
современных информационных технологий, достижений психологии, 
социологии, политологии, теории и практики политических переворотов, 
апелляции к различным категориям населения и мировому сообществу. 

7) Преступления экстремистской направленности, представляющие 
чрезвычайные обстоятельства криминального характера, зачастую теснейшим 
образом связаны с настроениями, поведением основной части участников 
публичных мероприятий. При определённом сочетании условий и факторов 
масса участников данных мероприятий превращается в агрессивное 
образование. 

В толпе отдельные лица действуют более эмоционально, спонтанно, в их 
поведении отсутствует самокритичность, они отказываются от любых расчетов 
и рационального мышления. Люди легко поддаются внушению и давлению со 
стороны демагогов различного толка, включая экстремистских лидеров, 
повторяют действия других, что приводит к волнообразной эскалации насилия 
и жестокости. Налицо «стадность поведения»15. 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
законодательстве нашего государства имеют место быть спорные и 
нерешенные вопросы по поводу формулировки терминов и определений, 
относимых к преступлениям экстремистской направленности. Экстремизм 
представляет серьезную угрозу для общества и государства, а также влечет за 
собой уголовно-правовые и административные последствия. Этим 
обуславливается необходимость выработки точного и полного, но в то же время 
емкого определения такой дефиниции, как «экстремизм», соотносимой с 
понятием «преступления экстремистской направленности», для более 
эффективного их применения при квалификации деяний. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. 
С. 152. 



14 
 

2. Современное состояние преступлений  
экстремистской направленности 

 
Изучив статистику преступлений экстремистской направленности, 

опубликованную на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за период с 2010 года по февраль 2022 года, можно 
сделать вывод о росте числа таких преступлений в настоящее время. С начала 
2021 года до февраля 2021 года в Российской Федерации было 
зарегистрировано 159 таких преступлений (в марте этот показатель уже достиг 
340). Наиболее высокий уровень преступлений экстремистской направленности 
был зафиксирован в 2017 году, когда было зарегистрировано 1521 случай. С 
2019 года количество зарегистрированных преступлений по экстремистскому 
мотиву постепенно возрастает: в 2019 году было зафиксировано 585 
преступлений, в 2020 году – 833, а в 2021 году – уже 1057. Эти цифры 
подтверждают важность принятия эффективных мер для предотвращения роста 
экстремизма в обществе.16 

В настоящий период наибольшее количество зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности наблюдается в Ставропольском 
крае – 23, Республике Дагестан – 16, Красноярском крае – 15, Краснодарском 
крае -13, Московской области – 13, Саратовской области – 12, Пермском крае - 
11. 

По последнему отчету о числе осужденных по всем составам 
преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и других лиц, 
получивших судебные акты по уголовным делам, связанным с преступлениями, 
предусмотренными главой 29 УК РФ, за 2021 год было осуждено 527 человек. 
Эти цифры демонстрируют увеличение числа осужденных в сравнении с 
предыдущим годом. Данный отчет отражает состояние правопорядка в России 
и подчеркивает необходимость улучшения ситуации в борьбе с 
преступностью.17 

Согласно статистике большинство осужденных лиц было признано 
виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Это указывает на то, что наиболее 
распространенным способом совершения таких преступлений является 
использование средств массовой информации, включая 
телекоммуникационную сеть «Интернет». Это объясняется тем, что при 
совершении преступлений через СМИ действия, образующие объективную 
сторону преступления, будут всегда доказаны, кроме того, такие призывы 
могут охватить большое количество людей. Кроме того, всего лишь 13 человек 
были осуждены по части 1 той же статьи Уголовного кодекса, что также 
свидетельствует о том, что использование средств массовой информации 

                                                            
16 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года // Генеральная прокуратура Российской 
Федерации: портал правовой статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimestat.ru/analytics; 
17 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год // Судебный Департамент 
Российской Федерации: данные судебной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdep.ru. 
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является наиболее распространенным способом совершения таких 
преступлений. 

При анализе статистики экстремистских преступлений можно заметить 
стабильный рост их количества до конца 2018 года, после чего наблюдается 
заметное снижение. Это связано с декриминализацией статьи 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. После этого в нашей стране были приняты 
меры по усилению борьбы с экстремизмом. В 2021 году Президент Российской 
Федерации подписал закон, обязывающий все социальные сети блокировать 
запрещенный контент, включая призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности и информацию, выражающую прямое неуважение к обществу и 
государству. 

Анализ совершенных преступлений экстремистской направленности 
показывает изменения в составе их организаторов, участников, в выдвигаемых 
целях, применяемых средствах и методах, в попытках вовлечения в 
противоправную деятельность представителей отдельных групп молодежи, 
несовершеннолетних, в использовании религиозных факторов, возможностей 
информационных сетей для распространения экстремистских взглядов и идей. 

 
3. Социально-демографические особенности лиц, вовлеченных           

в осуществление экстремистской деятельности 
 

Цель изучения личности субъекта, совершающего экстремистские 
преступления, заключается в определении и анализе девиантного поведения и 
преступности, которые взаимодействуют как социальные явления. Необходимо 
выявить их причинно-следственную связь, детерминанты и разработать научно 
обоснованные рекомендации по противодействию таким преступлениям.18 

Преступность несовершеннолетних имеет сложную природу и связана с 
криминологическим единством. Это единство проявляется в сходстве 
процессов детерминации преступного поведения, его механизмов и 
криминологических особенностей личности. 

Несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет. В 
соответствии с Уголовным кодексом РФ, для этой возрастной группы 
предусмотрены специфические особенности уголовной ответственности, 
которые выражаются в более лояльных мерах наказания и возможности 
применения принудительных мер воспитательного характера. Такое разделение 
уголовной ответственности несовершеннолетних обосновывается 
особенностями мировосприятия, обусловленными социальной незрелостью, 
которая не позволяет им полностью оценить общественную опасность своих 
действий и их последствий, а также оценить свое место в системе социальных 
отношений. 

                                                            
18 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Утверждена Президентом 
РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 [Электронный ресурс]. Сайт Совета Безопасности Российской Федерации. 
Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru (дата обращения: 07.11.2018). 
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В рамках данной возрастной группы существует правовое различие, 
которое позволяет выделить две следующие категории:  

1. Среди лиц, находящихся под уголовной ответственностью за 
совершение незначительного числа преступлений, выделяется первая группа, в 
которую входят подростки в возрасте от 14 до 16 лет. В основном, речь идет о 
совершении тяжких и особо тяжких преступлений, которые носят 
определенную общественную опасность. Учитывая молодой возраст 
правонарушителей, уже существует законодательный запрет на их совершение, 
что позволяет оценить степень этой проблемы. 

2. Лица в возрасте от 16 до 18 лет входят во вторую группу, которой 
установлена общая уголовная ответственность. Законодатель считает, что в 
этом возрасте несовершеннолетние уже способны осознавать общественную 
опасность и уголовно-правовой запрет в полной мере. Конечно, не все виды 
преступлений могут быть совершены в данном возрасте. Например, 
несовершеннолетний не может вынести заведомо неправосудный приговор (ст. 
305 УК РФ), так как в этом возрасте он не обладает необходимыми социально-
демографическими характеристиками, чтобы стать судьей и стать субъектом 
указанного преступления. 

Важно отметить, что установление возрастных пределов привлечения 
несовершеннолетних к уголовной ответственности объясняется комплексными 
социологическими, психологическими, педагогическими и 
криминологическими исследованиями. 

Рассматривая возрастные категории несовершеннолетних, вовлеченных в 
экстремистскую деятельность, отметим, что среди таких несовершеннолетних 
подавляющее большинство составляют лица в возрасте от 14 до 17 лет, это 
обусловлено их социальной неорганизованностью, отсутствием места работы 
или учебы, безнадзорностью и беспризорностью, а также подверженностью 
пропаганде экстремистского характера. 

Различные агрессивно настроенные группировки объединяют лица, 
которые совершают преступления на основе вражды или ненависти по 
определенным мотивам. Эти мотивы могут быть разными, например, 
причинение вреда здоровью людей, представляющих определенные 
национальности или конфессии, акты хулиганства, участие в массовых 
беспорядках и другие.  

Согласно статистической информации, за период с 2016 по 2021 годы 
было выявлено 4873 лица, совершивших преступления экстремистской 
направленности. Из них 0,3% составляют лица в возрасте от 14 до 15 лет, 14,9% 
- от 16 до 17 лет, 40,3% - от 18 до 24 лет, 29,8% - от 25 до 29 лет, 12,8% - от 30 
до 49 лет и 1,9% - 50 лет и старше. 

Только 2,8% преступлений, связанных с экстремизмом, совершают 
женщины. Они чаще выступают в роли подстрекателей или пособников, чем 
исполнителей. Но все же есть небольшая группа женщин, которые совершают 
преступления самостоятельно. 

Преступники-экстремисты, имеющие среднее профессиональное 
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образование, составляют 35,9%, а имеющие среднее или полное общее 
образование - 29,5%. Это свидетельствует о том, что образование не является 
гарантией того, что человек не станет преступником-экстремистом19.  

Согласно проведенному исследованию, более 43% лиц, совершивших 
экстремистские преступления, не имеют постоянного источника дохода, а 58% 
из них имеют доход, однако он недостаточен для удовлетворения их 
потребностей. Кроме того, среди субъектов экстремистских преступлений 
15,2% ранее совершали противоправные действия, не связанные с 
экстремизмом, такие как преступления против собственности и общественной 
безопасности. Интересно, что более 80% преступников, совершивших 
экстремистские преступления, высказали недоверие и презрение к суду и 
правоохранительным органам, не признавая своей вины. Эти данные явно 
указывают на необходимость усиления работы правоохранительных органов и 
судебной системы для снижения уровня экстремизма в обществе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что типичный субъект 
преступлений экстремистской направленности - это мужчина в возрасте от 18 
до 29 лет с образованием среднего или среднего профессионального уровня и 
без постоянного дохода или с недостаточным доходом для удовлетворения 
основных потребностей. Он выражает недоверие и презрение к суду и 
правоохранительной системе в целом. Этот типичный субъект преступлений 
экстремистской направленности редко имеет криминальный опыт, и если и 
имеет, то он связан с деяниями, не относящимися к экстремизму. 

Рассмотрим сводные статистические сведения о состоянии судимости в 
России за 2020 и 2021 годы, в частности касающиеся преступлений 
экстремистской направленности. 

В 2020 году за преступления, предусмотренные главой 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, было осуждено 304 лица, из них 26 женщин. 
По возрастному критерию было осуждено: в возрасте от 14 до 17 лет – 12 лиц;  
от 18 до 24 лет – 61 лицо; от 25 до 29 лет – 54 лица; от 30 до 49 лет – 143 лица; 
50 лет и старше – 34 лица.  

По уровню образования: 113 лиц имеют высшее профессиональное 
образование; 100 лиц имеют среднее профессиональное образование; 69 лиц 
имеют среднее общее образование; 22 лица имеют начальное образование или 
не имеют образования вообще. 

По материальному положению: 142 лица не имеют постоянного 
источника дохода; 7 лиц нетрудоспособны и не работают; 66 являются 
официально рабочими; 29 лиц являются военнослужащими, проходящими 
службу по призыву или по контракту.20 

В 2021 году за преступления, предусмотренные главой 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, было осуждено 527 лиц, из них 60 женщин. По 
возрастному критерию было осуждено: в возрасте от 14 до 17 лет – 16 лиц;  от 
                                                            
19  Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления: сводный отчет ГИАЦ МВД России за период 
с 2016 по 2021 г. М., 2022. 
20 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год // Судебный Департамент 
Российской Федерации: данные судебной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdep.ru.  
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18 до 24 лет – 81 лицо; от 25 до 29 лет – 81 лицо; от 30 до 49 лет – 271 лицо; 50 
лет и старше – 78 лиц.  

По уровню образования: 175 лиц имеют высшее профессиональное 
образование; 166 лиц имеют среднее профессиональное образование; 126 лиц 
имеют среднее общее образование; 60 лиц имеют начальное образование или не 
имеют образования вообще. 

По материальному положению: 261 лицо не имеет постоянного источника 
дохода; 22 лица нетрудоспособны и не работают; 116 являются рабочими 
официально; 39 лиц являются военнослужащими, проходящими службу по 
призыву или по контракту.21 

На фоне общероссийских показателей, отражающих особенности 
личности «экстремистов», особого внимания заслуживают данные о лицах, 
совершивших рассматриваемые преступления в условиях Северо-Кавказкого 
региона, который, в виду своей многонациональности и 
поликонфессиональности, долгое время оставался сосредоточением 
конфликтов и социальных противоречий. 

Изучение возрастных показателей участников террористических и 
религиозно-экстремистских ячеек на территории СКФО в 2020-2021 годах 
подтверждает тенденцию к молодости их членов. В прошлом году было 
ликвидировано 30 террористических ячеек (КБР-5, КЧР-1, РД-17, РИ-1, СК-1, 
ЧР-5) с участием 106 человек (21 нейтрализован, 85 задержан), благодаря 
принятым мерам. В 2021 году органами внутренних дел, дислоцированными на 
территории субъектов РФ в СКФО, было обнаружено 24 ячейки 
международных террористических и религиозно-экстремистских организаций 
(КБР-2, КЧР-2, РД-5, РИ-5, СК-3, ЧР-7), в которых состояли 106 человек (38 
нейтрализовано, 68 задержано). Средний возраст участников в 2020 году 
составил около 24,5 лет, а в 2021 году – 31,3 года. Такие данные позволяют 
сделать вывод о том, что проблему радикализации необходимо решать уже на 
этапе профилактики в молодежной среде  

                                                            
21Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год // Судебный Департамент 
Российской Федерации: данные судебной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdep.ru.  
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Таблица 1 

 год 
всего 

по 
СКФО 

КБР КЧР РД РИ РСО СК ЧР 

Выявлено  
ячеек 

2020 30 5 1 17 1 - 1 5 

2021 24 2 2 5 5 - 3 7 

Уничтожено  
членов ячеек 

2020 21 11 - 9 1 - - - 

2021 38 7 - 6 10 - 1 14 

Задержано 
членов ячеек 

2020 85 6 10 41 1 - 3 24 

2021 68 - 12 30 - - 7 19 

Средний возраст 
членов ячеек  

2020 24,5 24,2 28,5 25,4 20,5 - 25,7 22,8 

2021 31,3 33,4 34,8 32,1 34,5 - 26,5 26,7 

 
Таким образом, рассмотрев статистику судимости в России за 2020 и 2021 

годы, можно сделать следующие выводы. 
1. Большинством преступников, совершивших преступления 

экстремистской направленности, являются мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. 
2. Большинство из них не имеют постоянного источника дохода, в то же 

время значительная часть является официально трудоустроенными людьми. 
3. Доля лиц без образования весьма незначительна. 
4. Большое количество преступлений совершается военнослужащими. 
 
 

4. Особенности криминальной мотивации  
экстремистской деятельности 

 
Преступления, связанные с экстремистской деятельностью, отличаются 

от других видов преступлений особым мотивом. В данном случае, мотив 
является необходимым элементом субъективной стороны состава преступления 
и должен быть доказан в суде. Это важно учитывать при рассмотрении 
подобных дел.22 

При рассмотрении преступлений, связанных с экстремистской 
деятельностью, в качестве мотива обычно выступает ненависть или вражда. 
Некоторые авторы считают, что достаточно использовать только понятие 
вражды, так как ненависть может оставаться скрытой внутри человека. Однако 
такой подход неверен, поскольку чувство ненависти может привести к 
определенным действиям. Вражда, в свою очередь, предполагает взаимную 
враждебность, тогда как ненависть — это субъективное чувство человека. 
Нельзя исключить тот факт, что человек, испытывающий ненависть к какой-
либо расе или нации, может принимать меры для реализации своих замыслов. 
                                                            
22 Кашепов В. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Уголовное право. 2007. № 3. С. 
33. 
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Например, представитель движения «скинхеды», испытывающий ненависть к 
представителям кавказской национальности, может совершить преступление по 
экстремистскому мотиву, несмотря на отсутствие вражды со стороны 
последнего. Следовательно, при определении мотива преступлений 
экстремистской направленности необходимо учитывать как понятие 
«ненависть», так и «вражда». 

Ксенофобские мотивы формируются из-за нетерпимости к кому-либо или 
чему-либо. Это может быть национальная, социальная или политическая 
нетерпимость в широком смысле, а в узком - неприятие людей другой 
национальности. 

Цели преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, 
определены в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 
деятельности», но это не единственный источник информации. С учетом 
вышесказанного, можно выделить следующие цели данной категории 
преступлений. 

Перечисленные ниже действия являются противозаконными и запрещены 
законодательством: 

1. Попытка изменения конституционного строя или территориальной 
целостности государства; 

2. Оправдание идеологии терроризма; 
3. Разжигание расовой, национальной, конфессиональной или 

социальной ненависти или вражды; 
4. Распространение пропаганды превосходства или неполноценности 

человека на основе его принадлежности к той или иной расе, нации, религии, 
социальной группе или языку; 

5. Дискриминация человека в зависимости от национальной, расовой, 
религиозной, социальной или языковой принадлежности; 

6. Вмешательство в осуществление гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования; 

7. Вмешательство в законную деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций; 

8. Захват и удержание власти в государстве. 
 
5. Причинный комплекс распространения радикально-

экстремистской идеологии 
 
Результаты анализа факторов, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, позволяют установить 
тенденцию возрастания фактов распространения радикальной идеологии, 
поддерживаемой идеологами и вербовщиками из международных 
террористических и религиозно-экстремистских организаций. Члены 
международных террористических организаций стремятся привлечь новых 
участников и расширить свою пособническую базу, поэтому они активно 
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продвигают экстремистскую идеологию в молодежной среде, используя 
современные информационные технологии. За 12 месяцев 2020 года на 
территории Северо-Кавказского федерального округа было зарегистрировано 
73 преступления, связанных с вербовкой, склонением или другими формами 
вовлечения жителей в террористическую и экстремистскую деятельность. В 
этих преступлениях были задействованы 36 вербовщиков. По итогам 2021 года 
число фактов склонения к участию в деятельности террористических и 
экстремистских организаций на территории Северо-Кавказского федерального 
округа возросло до 80 (на 9,6% больше, чем в прошлом году), а число 
вербовщиков увеличилось до 50. 

За 12 месяцев 2020 года сотрудники органов внутренних дел СКФО 
провели мониторинг интернет-пространства и обнаружили 4410 ресурсов, 
содержащих материалы, пропагандирующие идеологию экстремизма. Однако в 
2021 году количество таких ресурсов выросло на 40,1% и достигло 6180. В 
связи с этим, профилактика и борьба с экстремизмом в СКФО остаются 
актуальными задачами для правоохранительных органов. 

1) Сложная социально-экономическая ситуация в округе, вызванная 
высоким уровнем безработицы и низким уровнем жизни значительной части 
населения. Это создает почву для вербовки молодежи в экстремистские 
организации деструктивного толка. Особенно актуально это в условиях 
значительного дефицита бюджетов подавляющего большинства регионов 
округа на 2021 год. Единственным регионом СКФО, где бюджет на 2021 г. 
принят с небольшим профицитом, является Карачаево-Черкессия. 

Ситуация усугубляется высоким уровнем безработицы, особенно среди 
молодежи. Данные Росстата говорят о том, что в 2020 году регионы Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) не смогли достичь успеха в борьбе с 
безработицей. Самый высокий процент безработных в 2021 году был 
зарегистрирован в Чеченской Республике. Меньше всего безработица выросла в 
Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. Топ-3 регионов с наибольшим ростом 
безработицы включает Карачаево-Черкессию, Ставропольский край и 
Кабардино-Балкарию. 

Такая ситуация вызывает сомнения в перспективах профессионального и 
карьерного роста, а также разочарование в органах государственной власти. 
Молодые люди, только начинающие свой путь в жизни, сталкиваются с 
проблемой отсутствия возможностей для реализации своих способностей, что 
делает их уязвимыми для вербовки в международные террористические и 
религиозно-экстремистские организации. 

2) Активная деятельность служителей культа, проповедующих 
нетрадиционные религиозные направления с экстремистским уклоном. 

В рамках своей деятельности лидеры и идеологи МТО не только ведут 
борьбу с органами власти, но и активно популяризируют идеи нетрадиционного 
ислама при помощи профессиональных проповедников, обученных в 
религиозных образовательных учреждениях за границей. 
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По данным ЦПЭ МВД, ГУ МВД субъектов РФ в СКФО в конце 2020 года 
было установлено, что 1052 выходца из СКФО имеют исламское религиозное 
образование за границей или в настоящее время обучаются в иностранных 
теологических учебных заведениях. В частности, в КБР таких людей 45 (44 
ранее обучались, а 1 находится на обучении), в КЧР - 120 (86 ранее обучались, 
34 проходят обучение), в РД - 520 (118 ранее обучались, 402 проходят 
обучение), в РИ - 11 (все закончили обучение), в РСО - 138 (все закончили 
обучение), в СК - 79 (53 ранее обучались, 26 проходят обучение), в ЧР - 139 
(все проходят обучение). 

Многие молодые люди, которые получили религиозное образование за 
границей и вернулись на Родину, несут опасность для общества. Получение 
религиозного образования в странах, таких как Саудовская Аравия, Египет, 
Пакистан, Йемен, Турция, Сирия и др., может привести к их ориентации на 
экстремистские идеи. Это в свою очередь создает напряженную обстановку в 
обществе и угрожает традиционному исламу на Кавказе. 

Кроме того, отсутствие квалифицированных имамов в официальных 
религиозных объединениях и низкий авторитет отдельных представителей 
духовенства среди населения, вызванный отсутствием достаточных 
религиозных знаний, способствуют этому явлению. Также корыстные 
проявления некоторых представителей духовенства, ставшие известными 
гражданам, только ухудшают ситуацию. 

Поэтому необходимо принимать меры, чтобы предотвратить 
распространение экстремистских идей и навязывание чуждых обычаев через 
религиозное образование. Необходимо повышать квалификацию имамов и 
укреплять авторитет представителей духовенства, которые не связаны с 
корыстными мотивами. Только так можно сохранить исламскую культуру и 
гармоничную обстановку в обществе. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации понятие 
«обстановка» играет важную роль при формировании уголовно-правовых норм. 
Это понятие охватывает различные явления, такие как социальные, 
экономические, политические, бытовые и другие. Из-за такого множества 
свойств и значений, оно является объектом исследования нескольких наук, 
таких как уголовное право, криминология, криминалистика и уголовно-
процессуальное право. Понятие «обстановка совершения преступления» 
определяет условия и факторы, которые имеют уголовно-правовое значение и 
которые конкретизированы в уголовном законе или вытекают из его 
содержания. Кроме того, важным фактором является конвергенция событий, 
условий и обстоятельств, в которых совершается преступление. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить обстановку 
совершения преступления как систему взаимодействующих условий, которые 
характеризуют многогранность окружающего мира, в котором происходит 
общественно опасное деяние. Эти условия могут влиять на характер и степень 
общественной опасности преступления, а также на личность, совершившую 
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преступление.23 
Одним из факторов, влияющих на совершение преступлений, связанных с 

экстремизмом, является экономический фактор. Он проявляется в виде низких 
тенденций развития экономики в отдельных административно-
территориальных образованиях, высоком проценте населения с низким уровнем 
дохода, а также высокой безработице среди молодежи. Этот фактор наиболее 
актуален в периоды экономического кризиса, когда увеличивается число 
протестных выступлений и активизируются экстремистские движения. 
Учитывая вышеизложенное, необходимо уделять особое внимание развитию 
экономики и социальной сферы в целом, чтобы снизить уровень экономической 
напряженности и противостоять экстремистским проявлениям24. 

Иной фактор - социально-демографический. Сюда относятся 
преступления против личности, в основе которых лежит расовая, религиозная, 
национальная ненависть или вражда. Это особенно характерно во время 
массовых межэтнических стычек и конфликтов.  

Значительное количество преступлений экстремистской направленности 
совершается в период массовых мероприятий в целях дестабилизации 
политической обстановки, разобщения общественных настроений и 
демонстрации отсутствия страха перед наказанием у преступников-
экстремистов. Массовое скопление людей выступает в качестве своего рода 
укрытием для обеспечения более продолжительного периода осуществления 
преступного поведения, а также как вспомогательное средство, в случае если 
отдельные лица из толпы поддадутся экстремистской пропаганде и вступят на 
сторону правонарушителей. 

Таким образом, обстановка совершения преступлений экстремистской 
направленности характеризуется условиями экономического кризиса, а также 
периодом политических или социальных волнений, массовыми мероприятиями 
законного характера независимо от времени суток. 

Подводя итог, основываясь на всем вышесказанном, можно сделать 
вывод о том, что совершение преступлений экстремистской направленности 
характерно для лиц в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих постоянного 
источника дохода, обладающих высшим или средним профессиональным 
образованием и ранее не привлекавшимися к ответственности за подобного 
рода деяния, либо привлекавшимися за преступления против личности или 
собственности. В основе указанных преступлений лежит экстремистский 
мотив, определение которого является обязательным для отнесения 
конкретного преступления к категории экстремистской направленности. 
Наибольшее количество преступлений экстремистской направленности в 
настоящий период отмечается на юге России. 

                                                            
23  Яблонский К.А., Ченчиковский А.Д. Понятие обстановки совершения преступления // Закон и право. 2022. 
№ 4. С. 231—233. Режим доступа: https://doi.org/10.24412/2073-3313-2022-4-231-233. 
24 Абросенко С.С. Анализ оперативной обстановки экстремистских проявлений против жизни и здоровья // 
Российский следователь. 2012. № 16. С. 34 - 37. 
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6. Методы вовлечения в осуществление  
экстремистской деятельности 

 
Северный Кавказ среди лидеров международных террористических и 

религиозно-экстремистских организаций считается зоной повышенного 
внимания, требующей применения специфических приемов миссионерской 
работы. Ислам на местном населении оказывает существенное влияние, а 
профилактическая деятельность органов государственной власти заставляет 
организаторов деструктивных религиозных сообществ искать новые методы 
вербовки граждан. Сектанты-исламисты активно используют метод создания 
кружков для изучения Корана с целью распространения своей идеологии и 
вербовки новых членов. Они ориентируются на молодежь, проживающую в 
сельской местности и находящуюся на более низком уровне материального 
благополучия, чем горожане. 

Один из распространенных способов вербовки — это обучение в городах, 
где молодые люди подвергаются влиянию сектантов в учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального образования. Сектанты организуют для 
них благотворительные компьютерные курсы, кружки для изучения 
иностранных языков и другие занятия, где проводится психологическая 
обработка, в ходе которой ненавязчиво внедряются заранее заготовленные 
рассуждения о шариате, «правильном исламе», «Великом Халифате» и т.д. 

По мере продвижения внутри сообщества, начинают звучать более 
откровенные призывы, а на мероприятиях участникам вручаются сувениры с 
религиозной символикой. Некоторые секты предоставляют денежные 
поощрения для новых членов. 

Вовлечение в такие организации начинается с бесплатных лекций и 
проповедей, после которых обозначается вклад лидеров данного религиозного 
сообщества в дело «достижения толерантности» и «диалога между 
цивилизациями». Затем слушателям предлагается принять участие в 
специальных мероприятиях в обособленном кругу приближенных, где 
проводится чтение религиозной литературы с соблюдением мер конспирации. 
Постепенно человек понимает, что попал в религиозную организацию, но ему 
убеждают, что данное учение соответствует традиционным религиозным 
канонам ислама, христианства или другой религии. Это позволяет сектам 
успешно вербовать новых членов и продвигать свои идеологии. 

Слова наставника становятся все более убедительными, когда он говорит 
о том, что лидер данной секты для всего человечества является деятелем не 
менее значимым, чем, например, основатель исламской религии пророк 
Мухаммед. Сообщается, что в аятах Корана и в трудах выдающихся 
мусульманских ученых-богословов они видят пророчество о приходе лидера 
секты. 

Если кандидат вступает в дискуссию о том, что пророками в исламе 
можно уподобить только религиозным лидерам, вербовщики утверждают, что 
такое отношение традиционно для их религии. Они также предупреждают, что 
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люди, не знакомые с исламом, могут относиться враждебно к традиционным 
практикам этой религии. 

Однако, если взглянуть на ситуацию широким взглядом, можно заметить, 
что народам России не хватает прогрессивных лидеров в исламе. Реформатор-
лидер сообщества производит «эзотерический разрыв», то есть реформирует 
устаревшие вещи в исламе для того, чтобы изменить мир к лучшему. 

Если кандидат все еще сомневается, вербовщики начинают убеждать его 
в правильности выдвигаемых членами сообщества идей, приводя в качестве 
примеров исторические факты. Таким образом, кандидат вовлекается в 
сообщество на идейной основе, без материальной составляющей. Это важно, 
чтобы избежать недоразумений в будущем. 

Однако, если приглашенный в просветительскую организацию человек 
оказывается в религиозно-экстремистской группировке, то он сталкивается с 
резко отличающимися от традиционного ислама взглядами. Новички 
постепенно подвергаются антигосударственной пропаганде. Они убеждаются, 
что «кафирские государства» (такие как Россия, Белоруссия и др.) не имеют 
права на существование. Вербовщики, искажая Коран, утверждают, что идет 
«джихад» (священная война) с неверными (кафирами), и каждый мусульманин 
должен внести свой вклад в эту войну. Отказавшиеся от нее обозначаются как 
вероотступники (муртады), которые после смерти попадут в ад. 

Кроме того, религиозно-экстремистские сообщества прежде всего строят 
свою деятельность на внешних признаках, привлекая кандидатов материальным 
благополучием. Они активно строят мечети (молельные дома и комнаты) 
только для членов своей группировки. Деньги, поступающие сектантам от 
головных организаций, используются на оборудование помещений лучшей 
мебелью и необходимой утварью, а также на приобретение предметов роскоши 
для руководства секты.  

В организации используется психологический эффект, который 
привлекает как новичков из социально неблагополучных слоев населения, так и 
представителей среднего класса, желающих улучшить свой уровень жизни и 
социальный статус. Материальное благосостояние последователей «правильной 
веры» является магнитом для этих людей. Рядом с мечетями возведены жилые 
помещения для проживания «адептов» вместе с необходимой инфраструктурой 
для обеспечения их пансионного содержания. Это связано с тем, что в случае, 
если неофитов изгоняют из других общин и семей, то для них организуется 
приют, где проще проводить дальнейшую вербовочную работу, обработку 
сознания и контроль личной жизни. 

Кроме того, преуспевающих бизнесменов также привлекает в 
организацию. С помощью коррумпированных чиновничьих структур они 
искусственно ставятся на грань разорения, после чего появляется вербовщик-
спаситель, который предлагает им решение всех проблем при вступлении на 
«истинный путь». Это также помогает организации пополнить свои 
финансовые ресурсы. Таким образом, организация привлекает как социально-
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экономически уязвимых людей, так и успешных предпринимателей, используя 
различные психологические методы и манипуляции.  

Также одним из наиболее эффективных способов вербовки молодежи в 
религиозно-экстремистские сообщества является вовлечение кандидатов, 
которые находятся в местах лишения свободы. В учреждениях уголовно-
исполнительной системы осужденные имеют возможность жить по своим 
обычаям и жизненным устоям. Однако, среди них существует четкое 
разделение на различные категории. Некоторые осужденные, так называемые 
«авторитеты», «смотрящие» и «воры в законе», влияют на жизнь других 
осужденных и диктуют свои правила. Кроме того, администрация 
исправительных учреждений также использует свою власть в своих интересах, 
что может приводить к разрушению человеческих судеб. 

В такой обстановке члены религиозно-экстремистских организаций могут 
привлекать новых последователей среди обиженных на администрацию 
учреждения. Они обещают защиту и новую жизнь в новом статусе и на других 
условиях. Но, как показывает практика, такие «обиженные» часто становятся 
ярыми фанатиками, которые мстят за свои унижения и становятся опасными 
для общества. 

Таким образом, необходимо обеспечить честные и справедливые условия 
жизни для осужденных, чтобы они не чувствовали себя обиженными или 
ущемленными, и не становились жертвами религиозного экстремизма.  

Выделяют 4 категории исповедующих ислам заключенных, которые 
могут представлять опасность с точки зрения терроризма:  

1) «террористы» – осужденные за совершение преступлений 
террористического характера;  

2) «лидеры» – люди, примкнувшие к экстремистской идеологии и 
способные распространять ее в стенах пенитенциарных учреждений;  

3) «последователи» – рядовые заключенные, которые уязвимы с 
религиозной точки зрения и таким образом могут оказаться потенциальными 
жертвами вербовщиков;  

4) «мимикрирующие» – таких лиц трудно вычислить, они стараются 
ничем себя не выдать: ни внешностью, ни поведением. Однако, по мнению 
экспертов, именно эти осужденные представляют наибольшую опасность, 
поскольку могут быть связующим звеном между радикалами-заключенными, 
потенциальными террористами и внешними религиозно-экстремистскими 
ячейками. 

Осужденные, испытывающие злость и отчаяние, являются целевой 
аудиторией религиозных радикалов, которые стремятся привлечь новых 
последователей. Это особенно верно для тех, кто находится в одиночных 
камерах или отбывает долгое наказание. 

После завоевания доверия начинается медленная и систематическая 
религиозная пропаганда, которая включает в себя идею отделения от близких и 
друзей, которые не разделяют их взглядов. Конечная цель - убедить «рекрутов» 
в присоединении к «священной борьбе» после выхода на свободу. 
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С развитием информационных технологий участие молодежи в 
различных сферах жизни стало более заметным. Они получают гораздо больше 
информации, чем когда-либо прежде, и имеют возможность анализировать ее, 
систематизировать и делать выводы. Поэтому неосведомленность не является 
причиной правового невежества у молодежи. Вместе с тем, информационная 
среда сегодня оказывает огромное влияние на формирование правовой 
культуры и правовых взглядов молодежи. 

Масштабная вербовочная деятельность, направленная на привлечение 
молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций, проводится 
в основном в сети Интернет. Анализ показывает, что Международная 
террористическая организация «Исламское государство» (МТО «ИГ») 
использует более изощренные и инновационные методы психологического 
воздействия на потенциальных кандидатов, в сравнении с тактикой «Аль-
Каиды». При этом МТО «ИГ» использует характерные для коммерческой 
сферы маркетинговые схемы и приемы. 

Аудитория разделяется на две возрастные категории. Старшее поколение 
воздействуется на основе ненависти к Западу и его ценностям, тогда как 
молодежь привлекается обещаниями «романтики» участия в своего рода 
«приключенческом квесте». 

Методы МТО «ИГ» заключаются в воздействии на изначально 
нейтральную и радикализированную аудиторию, когда до 90% 
пропагандистских материалов размещается на сайтах, не являющихся 
экстремистскими. Методы мотивации потенциальных «новобранцев» включают 
перспективы быстрого обогащения, обещания финансовой поддержки семей 
будущих джихадистов, возможность посвятить себя «угодному Аллаху» делу 
строительства «халифата» и заявить о себе.  

Интернет – одно из главных средств коммуникации в современном мире, 
но в то же время он может быть использован для распространения 
экстремистских и террористических идей. Анализ сайтов, которые занимаются 
размещением подобных материалов, показал, что такие ресурсы можно 
разделить на несколько типов. 

Первый тип – это сайты, на которых размещены программные документы 
с идеями экстремизма и терроризма, пропагандирующие насильственные 
действия для изменения конституционного строя и нарушения целостности 
Российской Федерации. Часто такие материалы маскируются под религиозные 
учения. 

Второй тип – это сайты, принадлежащие деструктивным 
псевдорелигиозным организациям, которые используют ксенофобные лозунги 
и пропагандируют исключительность лидеров. Они воспитывают фанатичную 
преданность своим последователям и заставляют их совершать противоправные 
действия на основе отрицания нравственных и религиозных идей. 

Третий тип – это сайты экстремистских и террористических организаций, 
которые используют искаженные теологические концепции традиционных 
религий, чтобы пропагандировать радикальные воззрения и осуществлять 
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информационный террор. Они также ищут источники финансирования и 
вербуют исполнителей террористических актов. 

Интернет позволяет группам «единомышленников» из разных стран легко 
общаться и координировать свои действия без должного контроля со стороны 
общества, благодаря анонимности и охвату большой аудитории. Вербовка 
проводится через онлайн-рекрутинг, систему мер, которая выявляет и 
мобилизует заинтересованных лиц к более активной поддержке экстремистских 
и террористических идей. 

Вербовщики начинают с вовлечения посетителей в дискуссию на сайте 
или форуме, независимо от их мнения. Это позволяет повысить уровень 
обсуждаемости и общей привлекательности и получить реальную поддержку. 

В наши дни для вербовки новых членов в экстремистские и 
террористические группы все чаще используются возможности Интернета. 
Один из наиболее распространенных методов — это многоэтапная вербовка, 
включающая беседы и проверки на лояльность. Если кандидат проходит 
проверку, он направляется на другой чат для установления контакта с членами 
группы и участия в их деятельности. 

Еще одним способом вовлечения в экстремизм является создание 
онлайновых компьютерных игр, которые стирают грань между игрой и 
реальностью. Игры, такие как «Большая Игра. Сломай систему», «Сокол. Мир 
после расовой войны» и другие, привлекают «геймеров» и заставляют их 
считать насилие единственным способом решения жизненных проблем. Тем не 
менее, такие игры могут также использоваться для предупреждения о 
возможных опасностях и рисках экстремистской деятельности. 
Например, в 2009 году материалы игры «Большая игра. Сломай систему», 
размещенные в Интернете, были признаны экстремистскими решением 
Советского суда г. Липецка от 20.11.2009. А ее создатель, Антон Мухачев (он 
же - организатор экстремистского общества «Северное братство»), был 
виновным признан в сентябре 2011 года Савеловским судом г. Москвы по ст. 
282 (организация экстремистского сообщества) и 159 (мошенничество) УК РФ 
и осужден к 9 годам лишения свободы. 

Сайт «Большой Игры» (которая сейчас называется иначе) представляет 
собой платформу, на которой можно принять участие в игровых миссиях, 
направленных на борьбу с существующим в России режимом. Организаторы 
призывают к вербовке участников, чтобы проводить диверсии, которые будут 
скрыты за формой игрового взаимодействия. Каждый игрок может выбрать 
форму «борьбы с системой», которая ему больше подходит: «Уличный боец» 
или «Интернет-боец». В зависимости от выбранной формы, игроку будут 
выданы задания разной сложности, которые он должен выполнить в реальной 
жизни. Показывая отчеты о выполнении заданий, игрок повышает свой 
уровень. С ростом уровня возрастает сложность и опасность задания для его 
прототипа в реальной жизни. 

Сайт «Большой Игры» сконструирован таким образом, чтобы привлечь 
внимание геймеров, а именно подростков и молодых людей, которые уже не 
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различают офлайн и онлайн мир. Однако задания, предлагаемые на сайте, не 
только направлены на развлечение, но и на прививание экстремистских 
взглядов, в том числе на псевдорелигиозной основе. Разработчики подобных 
сайтов предоставляют практическую информацию, которая может быть 
опасной в реальной жизни. Например, как вести себя в социальной среде и с 
сотрудниками правоохранительных органов, как добраться до зон конфликта на 
этнорелигиозной почве, чтобы принять участие в «джихаде», а также как 
изготовить взрывное устройство и осуществить теракт. 

Воздействие вербовщиков на потенциальных кандидатов представляет 
собой ряд последовательных действий, которые можно разделить на три блока. 

Первый блок – подготовительный. На этом этапе вербовщики выявляют 
потенциальных кандидатов, собирают и оценивают информацию о них, 
разрабатывают организационно-тактические методики вовлечения в 
деятельность организации. 

Второй блок – непосредственный процесс вербовки. Он включает 
проведение ознакомительных и вербовочных бесед, привлечение к исполнению 
отдельных заданий, а также проверочные мероприятия на надежность 
кандидата. 

Третий блок – последующее удержание кандидата в организации. На этом 
этапе вербовщики используют различные методы психологического и 
физического воздействия на кандидата, чтобы удержать его в организации. 

Несмотря на то, что каждый из этих блоков может использовать разные 
приемы и технологии, в целом они основаны на деструктивных психотехниках, 
воздействующих на свободу воли индивида. В связи с этим вовлечение новых 
субъектов в деятельность организаций схоже с технологиями вербовки в 
тоталитарные секты. Вербовка в религиозно-экстремистские объединения 
может стать лишь этапом вовлечения в террористическую деятельность, а сам 
процесс вовлечения в экстремистскую деятельность представляет собой 
технологическую цепочку различных воздействий на сознание субъекта 

В случаях, когда вербовщик не располагает достаточным временем на 
тщательную подготовку, используются наработанные схемы, включающие в 
себя несколько наиболее эффективных психологических методик вербовки – 
основной и двух-трех запасных. 

Религиозно-экстремистские организации, не привязанные к какой-либо 
конкретной конфессии, используют псевдорелигиозные мотивы и лозунги, 
чтобы привлечь внимание сторонников к своей идеологии. Они прибегают к 
использованию псевдоисламских терминов, чтобы убедить кандидатов в их 
правильности и уговорить их совершить незаконные действия, включая 
вступление в вооруженные формирования и совершение террористических 
актов насилия. Особенно эффективным аргументом при вербовке являются 
ссылки на Коран. 

Идеологические наставники используют положения четвертой суры ан-
Ниса «Женщины», чтобы убедить новых членов в правильности их действий. 
Они активно используют обещание о том, что бог введет в рай тех, кто будет 
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убит, сражаясь на пути господа. Также они акцентируют внимание на том, что 
жертва приносится во имя того, чтобы разрушить нечестивый мир и построить 
новый, живущий по законам Аллаха и потому более справедливый. 
Приверженцы этой доктрины убеждены, что они борются не только за свою 
душу, но и за свой народ, потому что бог неоднократно уничтожал нации, не 
следующие его предписаниям. 

Кандидатам, желающим вступить в экстремистские группировки, 
внушается чувство принадлежности к закрытому обществу, цель которого - 
изменить историю или достичь богоугодной цели. Это может привести к 
созданию боевиков-смертников, готовых совершить террористические акты 
насилия без задумывания о последствиях. Подчеркивается необходимость 
беспрекословного подчинения лидеру группы - эмиру. 

Таким образом, псевдорелигиозные мотивации и лозунги используются 
религиозно-экстремистскими группировками для вербовки новых членов и 
убеждения их в правильности своих действий. Однако это может привести к 
серьезным последствиям, включая совершение террористических актов 
насилия. 

Эмиссарами экстремистских организаций доступны качества, которые 
могут быть использованы для вербовки новых членов. Эти качества могут 
включать личностные, психологические и социальные факторы, а также связи, 
которые имеют члены организации с людьми, вступающими с ними в 
различные взаимоотношения. Нет случайных людей среди вербуемых - 
вовлечение в экстремистские организации обычно происходит через 
использование наработанных связей. 

Экстремистские организации создают множество связей между своими 
членами и обычными гражданами, используя дружеские, родственные, 
идеологические и религиозные связи. Часто людей привлекают не столько 
идеология и религиозные каноны, сколько именно дружеско-родственные 
отношения. Кроме того, авторитет лидеров экстремистских организаций играет 
важную роль среди радикально настроенных слоев населения, таких как 
молодежь, приверженцы радикальных религиозных течений, оппозиционные 
партии и т.д. 

Идеологи экстремизма разработали продуманную и достаточно 
эффективную методику пропагандистской работы. Это объясняется тем, что 
они стремятся внедрить в сознание людей определенные идеологические 
установки. Однако простое применение репрессивных мер не способно 
полностью устранить экстремистскую пропаганду. Необходимо использовать 
комплексное решение, включающее в себя как репрессивные, так и 
профилактические методы.  
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7. Основные направления противодействия вовлечению  
в экстремистскую деятельность 

 
Экстремизм является серьезной угрозой для формирования гражданского 

общества, развития социально-экономических отношений, а также для 
спокойной жизнедеятельности людей. 

Важность борьбы с экстремизмом была подтверждена еще в 2017 году, на 
который приходится самое большое количество зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности, с тех пор она не утратила 
своего значения. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было отмечена 
необходимость пресечения экстремистских проявлений, в том числе подобного 
рода пропаганды, а также борьбы с вовлечением несовершеннолетних в 
осуществление экстремистской деятельности.25 

В настоящий период времени имеется достаточный объем нормативно-
правовой базы, которая призвана обеспечить предупреждение экстремизма. 
Среди международных правовых актов из общей нормативной базы можно 
выделить следующие: «Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г.; «Руководящие принципы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового 
международного экономического порядка»; «Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 2011 г.; «Декларация принципов 
терпимости» 1995 г. и другие.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим правовые и 
организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 
который также  определяет основные направления противодействия, является 
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 

Таким образом, имеющаяся совокупность нормативно-правовых актов 
законодательства России, направленных на предупреждение и борьбу с 
проявлениями экстремизма, в общем обладает объемом правовых мер, 
достаточным для достижения своих целей. Одним из основных условий 
эффективного предупреждения преступлений экстремистской направленности 
является качественно проработанная система законодательства. 

Для того чтобы правильно определиться с основными направлениями 
предупреждения преступлений экстремистской направленности, необходимо 
разобраться с тем, что собой представляет предупреждение преступлений. 

Предупреждение преступлений – это деятельность уполномоченных 
органов и должностных лиц, направленная на установление и ликвидацию 
причин преступного поведения с учетом криминологических особенностей 
личности субъекта преступлений, жертвы, а также уровня латентности 
рассматриваемой категории преступного поведения.  
                                                            
25 Выступление Владимира Путины на расширенном заседании коллегии МВД России. Режим доступа: http//xn-
h1akeme.ru-an.info. 
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Предупреждение экстремистских преступлений можно рассматривать с 
разных точек зрения. Например, С.Н. Поминов предлагает определить его в 
широком и узком смыслах. Широкое толкование подразумевает наличие мер, 
направленных на ликвидацию объективных и субъективных факторов 
возникновения экстремизма. Эти меры включают деятельность по устранению 
или уменьшению вышеупомянутых факторов. Узкое понимание, в свою 
очередь, определяет предупреждение преступлений экстремистской 
направленности как процесс, направленный на нейтрализацию различных форм 
проявления экстремизма. Это достигается путем установления и ликвидации 
причин данной категории преступлений, а также условий, способствующих их 
совершению. В любом случае, предупреждение экстремистских преступлений 
является важной задачей, требующей системного подхода и комплекса мер26. 

Предложенные С.Н. Поминовым трактовки предупреждения 
преступлений экстремистской направленности, хотя заслуживают внимания, 
имеют определенные спорные моменты. Определение предупреждения 
экстремизма в узком понимании, по нашему мнению, концентрирует внимание 
исключительно на причинах и условиях совершения преступлений, не 
учитывая характеристики личности преступника и жертвы. Однако, 
оказываемое на них профилактическое воздействие должно быть рассмотрено 
как элемент индивидуального предупреждения. 

В аспекте предупреждения преступлений экстремистской 
направленности, необходимо уделить отдельное внимание мерам общего и 
специального предупреждения. Общее предупреждение преступлений 
включает направление сил и средств общества и государства на оказание 
экономической помощи потенциальным субъектам рассматриваемой категории 
преступлений. Как отмечает Ю.В. Маркова, экономические преобразования 
важно проводить особенно в семейно-бытовой, социальной и образовательной 
сферах27. 

Таким образом, предупреждение преступлений экстремистской 
направленности требует комплексного подхода, учитывающего как причины и 
условия совершения преступлений, так и личностные характеристики 
преступника и жертвы. Однако, особое внимание следует уделить мерам 
общего и специального предупреждения, включая экономическую поддержку 
потенциальных субъектов данной категории преступлений. 

Интересное мнение у Д. И. Аминова и Р. Э. Оганяна относительно общей 
профилактики экстремизма. Авторы в указанной области выделяют три 
основных направления: 

- нейтрализация криминогенных факторов мерами социально-
экономического характера; 

- активизация патриотического воспитания; 

                                                            
26 Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия проявлениям 
религиозного экстремизма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13. 
27 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экстремистской 
направленности: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 98. 2 См.: Старков О.В. Предупреждение 
преступлений: учебное пособие. М., 2005. С. 28–29. 3 
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- нейтрализация лидеров преступных групп.28 
Среди указанных направлений, предложенных авторами, вызывает 

сомнение нейтрализация лидеров преступных групп, поскольку в связи с 
объективными причинами достичь нейтрализации всех таких лидеров не 
представляется возможным. Концентрация же на первых двух направлениях 
приведет к утрате интереса к лицам, пропагандирующим экстремизм. 

Данное исследование статистических данных из различных 
информационных источников позволяет выделить основные направления 
борьбы с преступлениями экстремистской направленности. Анализ 
преступности за последние несколько лет показывает, что количество 
экстремистских преступлений, совершаемых через средства массовой 
информации и интернет, значительно увеличилось. Поэтому одним из главных 
направлений предупреждения таких преступлений должна стать 
информационная политика государства, что ставит перед 
правоохранительными органами задачу улучшения методологии расследования 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а также привлечения дополнительных 
средств для этого. Вся правоохранительная система занята защитой 
информационного пространства и пресечением экстремистской деятельности. 

В 2021 году по требованию прокуратуры было заблокировано более 81 
тысяч интернет-ресурсов с материалами экстремистского характера, а также 
удалено незаконное содержание с 45 тысяч сайтов. Современные научно-
технические достижения позволяют идеологии экстремизма распространяться 
через интернет с максимальной скоростью, особенно через социальные сети, 
что позволяет пропагандирующим экстремизм охватить широкую аудиторию и 
вовлечь в противоправную деятельность многие слои населения. Особенно 
подвержены такому влиянию молодые пользователи социальных сетей и 
компьютерных технологий. 

Распространение экстремистской информации через СМИ и Интернет — 
это серьезная проблема, которая может привести к увеличению числа 
последователей экстремистской деятельности, объединению их в преступные 
сообщества и увеличению общественной опасности. Эта информация может 
содержать публичные призывы к совершению экстремистских действий, 
направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение 
человеческого достоинства. Поэтому необходимо принимать меры для 
предотвращения распространения экстремистской информации в СМИ и 
Интернете.29 

В современном мире, где экстремизм и онлайн-преступления становятся 
все более распространенными, необходимо принимать меры для 
предотвращения таких деяний. Для этого необходимо улучшить 
законодательство и обучить специалистов правоохранительных органов в 
                                                            
28 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. М., 2005. С. 123. 
29 Глазкова Л.В. Преступления экстремистской направленности, совершаемые с использованием сферы 
телекоммуникаций и компьютерной информации // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 12. С. 
167 - 176. 
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области информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, 
сотрудничество с провайдерами поможет эффективно отслеживать и пресекать 
экстремистские преступления в виртуальном пространстве. 

Однако не только в интернете существует угроза экстремистских 
преступлений. В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, массовые мероприятия могут быть 
использованы в качестве инструмента дестабилизации общественно-
политической и социально-экономической ситуации. 

Поэтому, для обеспечения национальной безопасности, необходимо 
улучшить предупреждение и пресечение экстремистских преступлений, 
которые могут происходить не только на протестных акциях, но и на любых 
других массовых мероприятиях. В таких условиях повышается риск 
совершения общеопасных преступлений и возможность трансформации 
мирных мероприятий в массовые беспорядки. 

Поэтому, необходимо принимать меры для предотвращения 
экстремистских преступлений в любых ситуациях, повышая эффективность 
работы правоохранительных органов и провайдеров, а также обучая 
специалистов в сфере информационных технологий. Только так можно 
обеспечить безопасность и стабильность в обществе. 

Необходимость предотвращения экстремистских преступлений на 
массовых мероприятиях требует от правоохранительных органов оперативных 
мер до начала самого мероприятия и постоянного контроля во время 
проведения. Одним из ключевых направлений предупреждения экстремистских 
преступлений является политика в сфере миграции. Причина этому кроется в 
том, что вместе с потоками мигрантов приезжают лица, склонные к 
совершению подобных преступлений, а также более уязвимые для их 
последствий. Это связано с тем, что мигранты могут принадлежать к той или 
иной народности, которая не дружелюбно относится к другой национальности. 
Усиление контроля над миграцией может предотвратить экстремистские 
преступления. В.Е. Петрищев считает, что достичь этого можно через: а) 
обоснованное установление квот мигрантов; б) четкое планирование 
расселения, размещения и трудоустройства мигрантов; в) научно обоснованную 
адаптацию мигрантов к новым условиям; г) усиление мер по борьбе с 
незаконной миграцией.30 

Многие авторы, включая А.В. Богданова, Е.Н. Хазова и О.В. Турбину, 
высказывают мнение о том, что значительная часть иммигрантов из дальних 
зарубежных стран и бывших союзных республик, прибывших в Россию, имеют 
криминальное прошлое или имеют преступные намерения. Это утверждение, 
безусловно, вызывает согласие31. 

Множество нелегальных пересечений границы связано с большим 

                                                            
30 Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Российской Федерации // Экстремизм: 
социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 336. 
31 Богданов А.В., Турбина О.В., Хазов Е.Н. Оперативно- разыскная деятельность по противодействию 
организованной преступности в сфере незаконной миграции на территории России // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 2. С. 140-144. 
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объемом миграционных потоков, что может привести к негативным 
последствиям, включая угрозу экстремистской преступности. Теневой сектор 
экономики, который использует нелегальную рабочую силу, является одной из 
причин недовольства граждан России по отношению к мигрантам, что в свою 
очередь может приводить к межнациональным конфликтам.32 

Миграция и иммиграция являются процессами, которые имеют как 
положительные, так и отрицательные последствия. В современных условиях 
эти процессы могут привести к серьезным рискам во всех сферах жизни, 
способствуя развитию экстремизма, ксенофобии и национализма. Для того 
чтобы эффективно выявлять признаки подготовки актов экстремизма, 
правоохранительным органам необходимо организовывать своевременный 
обмен информацией между оперативными аппаратами и иными службами. 

Также необходимо предотвращать преступления экстремистской 
направленности среди молодежи. Из-за отсутствия жизненного опыта и 
психофизиологических особенностей молодые люди более всего подвержены 
воздействию пропаганды экстремизма. Это может привести к серьезным 
последствиям для будущего нашей страны, поскольку молодежь - это ресурс 
национальной безопасности и гарант поступательного развития общества и 
социальных инноваций. 

Экстремисты направляют свои усилия на молодежь, создавая в ее 
сознании антигосударственные и антиличностные установки, что может 
привести к подрыву государственного устройства в целом. Следовательно, 
необходимо принимать меры комплексного характера и организовывать 
взаимодействие между правоохранительными органами для эффективного 
предотвращения преступлений экстремистской направленности. Важно также 
направлять деятельность всех государственных органов на стабилизацию 
социально-экономической и политической обстановки в стране и выработку 
общегосударственной идеологии, направленной на улучшение социального 
климата в России. 

 

                                                            
32 Богданов А.В., Турбина О.В., Хазов Е.Н. Оперативно- разыскная деятельность по противодействию 
организованной преступности в сфере незаконной миграции на территории России // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 2. С. 140-144.  
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Заключение 
 

Проведенный анализ вербовочной деятельности, проводимой 
международными террористическими и религиозно-экстремистскими 
организациями, позволяет обозначить определенные тенденции её развития в 
краткосрочной перспективе: 

- увеличение числа выявленных на территории страны приверженцев 
международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, 
в том числе за счет лиц, принимавших участие в боевых действиях за рубежом, 
что явится следствием процесса возвращения «джихадистов» и членов их семей 
в страну исхода, а также усиления миграционных процессов, связанных с 
переселением в Россию выходцев из азиатских республик бывшего СССР; 

- увеличение количества фактов террористической и экстремистской 
пропаганды вследствие расширения масштабов информационной войны против 
Российской Федерации со стороны внутренних и внешних подрывных сил; 

- дальнейшее смещение акцента религиозно-экстремистской деятельности 
в сферу информационно-телекоммуникационных технологий, посредством 
которых осуществляются попытки распространения идей терроризма и 
религиозного радикализма, приводящих к вовлечению в сообщества такой 
направленности новых членов, в первую очередь – несовершеннолетних и 
молодежи; 

- расширение применения вербовщиками практики т.н. «одиночного 
джихада», которая позволяет дистанционно привлекать к совершению 
преступлений террористического характера одиночек, попавших под влияние 
идеологов международных террористических и религиозно-экстремистских 
организаций. Приоритет все больше отдается этому способу осуществления 
террористической деятельности, не требующему «ухода в лес» участников 
незаконных вооруженных формирований, а также их длительной специальной 
подготовки в тренировочных лагерях МТО за рубежом. Помимо существенной 
«дешевизны» такой методики она имеет еще одно преимущество – в сравнении 
с законспирированными (т.н. «спящими») ячейками террорист-одиночка имеет 
меньше социальных связей, в силу чего характеризуется более высоким 
уровнем конспирации и располагает более высокими шансами не попасть в 
поле зрения правоохранительных органов вплоть до совершения терракта. 
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