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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 охватила глобальные масштабы что делает 

необходимым относиться к ней 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 данным интересам 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, 

                                                           
1
 Бирюков С.Ю., Бобовкин М.В., Шматов М.А. Общая характеристика экстремизма и анализ современного 

состояния борьбы с преступлениями экстремистской направленности // Legal Concept = Правовая парадигма. - 

2020. - Т. 19, №№ 2. - С. 13-20. - DOI: https://doi.Org/10.15688/lc.jvolsu.2020.2.2 
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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 представителями 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 

руководителей и членов которых они признают. 

Проблема молодежного экстремизма, тесно связанная с терроризмом и 

преступностью вообще, уже вышла, к сожалению, за границы отдельных 

государств и приобрела транснациональный, общемировой характер. 

Социальная система общества на сегодняшний день не всегда готова не только 

сработать на опережение, но и оперативно дать адекватный отпор преступным 

вызовам, причем усилий одних правоохранительных органов и спецслужб здесь 

явно недостаточно. 

Жестокие формы проявления экстремизма, постигшие многие страны, 

показали, что этот негативный феномен не имеет барьеров и границ. Весь 

мировой социум в равной степени находится под угрозой экстремисткой 

деятельности и ее худшего проявления – террористической атаки. 

Следовательно, данная проблема всеобще актуальная и по сей день. 

Объект работы составляю общественные отношения возникающие в 

сфере противодействия вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую 

деятельность. 

Предмет исследования составляют статистические данные, отражающие 
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количественную характеристику преступлений экстремистской 

направленности, нормы уголовного права и материального права, а так же 

система нормативных актов составляющих правовую основу противодействия 

как экстремистской деятельности, так и вовлечению 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. Антоняна
2
, К.В. Вишневского

3
, А.И. Долговой

4
, 

О.А. Петрянина
5
, А.С. Скудина 

6
 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, административного и конституционного отраслей 

права, материалы судебно-следственной практики, акты судебного толкования 

и теоретические разработки. 

 

                                                           
2
 Антонян Ю.М. Преступность, криминология, общество // Отраслевые проблемы юридической науки и 

практики.  Москва, 2019 г. 
3
 Вишневецкий К.В. Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремистской направленности : 

учебное пособие / К.В. Вишневецкий, Н.Ш. Козаев, Д.А. Рясов. 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. В 

сборнике: Уголовное право, уголовный закон: теория и практика сборник научных статей. Санкт-Петербург. 

2017. С. 201-207. 
6
 Скудин А.С. Правовые меры противодействия экстремизму : дис. канд. юрид. наук. - М., 2011. - 216 с. 
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1. Понятие и система преступлений экстремистской направленности 

 

Преступления экстремистской направленности представляют серьезную 

угрозу для безопасности любого государства, в связи с чем уяснение сути 

данной дефиниции, является необходимым условием для формирования 

представления что из себя представляет эта категория преступлений, какие 

деяния можно к ней отнести, какие интересы непосредственно 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 само 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 
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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.  

Исходя и положений указанного Федерального закона экстремистская 

деятельность (экстремизм) имеет несколько направлений:  

1. Изменение основ конституционного строя и/или нарушение 

территориальной целостности государства посредством насилия; 

2. Возбуждение различных видов розни, а именно расовой, религиозной, 

национальной, социальной; 

3. Популяризация превосходства или неполноценности человека по его 

определенной принадлежности (социальной, языковой и тому подобным) или 

склонности к определенному направлению в религии; 

4. Нарушение конституционных прав человека по указанным выше 

признакам; 

5. 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 обхватывает 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»7.  

                                                           
7
 Шанхайская Конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 41.Ст. 3947. 
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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». 
8
 

А.В. Ростокинский говорит, что экстремизм – это совокупность уголовно 

наказуемых деяний, совершенных в целях эскалации социально-политических, 

субкультурных, этнических, конфессиональных и иных конфликтов».
9
 

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». 

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 

                                                           
8
  Пронина М.П. Проблемы юридической техники формулирования понятия преступления экстремистской 

направленности // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2014. N 4 (81). С. 20 
9
 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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деяния, направленные, к примеру, на разжигание религиозной розни не имеют 

своей целью добиться власти. 

Ряд других авторов вкачают 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».
10

 

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 282.1 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 

                                                           
10

 Сергун Е.П. Понятие экстремизма, его соотношение с экстремисткой деятель- 

ностью. Исламский экстремизм // Материалы Международной научно-практической 

конференции. М., 2005. С.97. 



12 

 

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.
11

 По нашему мнению, 

исключать из термин «вражда» из законодательного определения не стоит, в 

связи с тем, что ненависть представляет собой внутренне 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 преступления содержащее в себе 

экстремистский мотив будет признано как экстремистской направленности. 

Преступления экстремистской направленности 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. 

Если проанализировать понятия экстремизм и преступления 

                                                           
11

  Борисов С.В. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квалификации преступлений 

экстремистской направленности // Уголовное право. 2013. N 6. С. 4 - 9. 
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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 экстремисткой 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. 

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

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. 

 

2. Современное состояние преступлений экстремистской 

направленности 

 

Проанализировав динамику зарегистрированных преступлений 

экстремистской направленности, размещенную на портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с 2010 года по 
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февраль 2022 года, можно говорить, что в настоящий время наблюдается рост 

данных преступлений. С начала года по февраль на территории Российской 

Федерации уже зарегистрировано 159 преступлений экстремистской 

направленности(март уже 340). Наибольшее число таких преступлений за 2010-

2021 годы приходится на 2017 год (зарегистрировано 1521 преступления). 

Начиная с 2019 года по 2021 год можно наблюдать возрастание количества 

зарегистрированных преступлений, совершенных по экстремистскому мотиву 

(в 2019 году – 585; в 2020 году – 833; в 2021 году – 1057).
12

 

В настоящий период времени наибольшее количество 

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

наблюдается в Ставропольском крае – 23, республике Дагестан – 16, 

красноярском крае – 15, Краснодарский край -13, Московская область – 13, 

Саратовская область – 12, Пермский край - 11. 

Согласно отчету о числе лиц, осужденных по всем составам 

преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в 

отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам, по составам 

преступлений, предусмотренных главой 29 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за 2021 год было осуждено 527 лиц.
13

 

Наибольшее количество лиц были осуждены за совершения 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Это говорит о том, что наиболее частым способом 

совершения указанных преступлений, является использование средств 

массовой информации, в том числе телекоммуникационной сети «Интернет». 

Это обуславливается тем, что в таком случае объективная сторона будет всегда 

доведена до конца, а также тем, что под призыв, размещенный в СМИ 

подпадает большее количество людей. По части 1 указанной статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации осуждено всего 13 лиц, что также 

                                                           
12

 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года // Генеральная прокуратура Российской 

Федерации: портал правовой статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://crimestat.ru/analytics; 
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 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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свидетельствует о преобладании способа совершения преступления с 

использованием средств массовой информации. 

Рассмотрев статистику преступлений экстремистской направленности 

нетрудно заметить стабильный рост их числа вплоть до конца 2018 года, после 

чего наблюдается значительное снижение количества указанный преступлений, 

после декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. После этого в нашем государстве принимались определенные меры 

по усилению противодействия экстремизму. В 2021 году Президентом 

Российской Федерации был подписан федеральный закон, согласно которому 

все социальные сети обязаны блокировать запрещенный контент – призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, информацию, выражающую 

прямое неуважение к обществу и государству.  

 

3. Социально-демографические особенности лиц вовлеченных в 

осуществление экстремистской деятельности 

Целью изучения личности субъекта преступлений экстремистской 

направленности является установление и рассмотрение девиантного поведения 

и преступности как двух взаимообусловленных социальных явлений, их 

причинно-следственной связи, детерминант, а также выработка научно 

обоснованных мер рекомендательного характера, направленных на 

противодействие таким преступлениям.
14

 

Преступность несовершеннолетних имеет составной характер и 

образуется за счет двух относительно самостоятельных подгрупп, 

характеризующихся криминологическим единством. 

Данное единство проявляется в схожести процессов детерминации 

преступного поведения и его механизмов, а также криминологических 

особенностей личности.  
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Преступность несовершеннолетних охватывается возрастной группой от 

14 до 18 лет. В соответствии с Уголовным кодексом РФ для данной группы лиц 

предусмотрена специфика уголовной ответственности, выраженная в 

либеральных особенностях уголовного наказания, а также в возможности 

применения принудительных мер воспитательного характера. Подобная 

дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних 

обосновывается особенностями их мировосприятия, отличающегося 

определенной социальной незрелостью, не позволяющей полноценно 

определить общественную опасность своих действий и их последствий, а также 

оценить свое место в системе социальных отношений. 

В рамках данной группы имеется правовое различие, позволяющее 

выделить две группы:  

Первая группа – лица от 14 до 16 лет, для которых установлена уголовная 

ответственность по незначительному числу составов УК РФ. Данные 

преступления, относясь преимущественно к категории тяжких и особо тяжких, 

по своему характеру позволяют оценить степень их общественной опасности, 

равно как и наличие правового запрета на их совершение уже в этом возрасте;  

Вторая группа – лица в возрасте от 16 до 18 лет, для которых установлена 

общая уголовная ответственность, т.к., по мнению законодателя, в данном 

возрасте несовершеннолетние уже способны оценивать общественную 

опасность и уголовно-правовой запрет в полном объеме. Конечно, не все 

преступления можно совершить к данном возрасте, например, 

несовершеннолетний не может совершить вынесение заведомо неправосудного 

приговора (ст. 305 УК РФ), поскольку в принципе в этом возрасте не может 

обладать теми социально-демографическими характеристиками, которые 

позволили бы ему стать субъектом данного преступления – судьей. 

Следует отметить, что возрастные пределы привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности обосновываются 

комплексными социологическими, психологическими, педагогическими и 

криминологическими исследованиями. 
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Рассматривая возрастные категории несовершеннолетних, вовлеченных в 

экстремистскую деятельность, среди таких несовершеннолетних подавляющее 

большинство составляют лица в возрасте от 14 до 17 лет, что обусловлено их 

социальной неорганизованностью, отсутствием места работы или учебы, 

безнадзорностью и беспризорностью, а также подверженности пропаганде 

экстремистского характера. 

Эти лица сплочаются в различные агрессивно настроенные группировки 

и совершают преступления на основе вражды или ненависти по определенным 

мотивам (к примеру, причинение вреда здоровью различных степей тяжести 

лицам, представляющим те или иные национальности или конфессии, акты 

хулиганства, являются фигурантами при массовых беспорядках)
 15

. 

По данным статистической информации, в период с 2016 по 2021г. было 

выявлено 4873 лица, совершившего преступления экстремистской 

направленности. Из этого числа лица, в возрасте от 14 до 15 лет составили 

0,3%; от 16 до 17 лет – 14,9%; от 18 до 24 лет – 40,3%; от 25 до 29 лет – 29,8%; 

от 30 до 49 лет -12,8%; от 50 и старше – 1,9%. 

Доля лиц женского пола в количественном составе субъектов 

преступлений экстремистской направленности незначительна – 2,8%. При этом, 

в большинстве случаев они играли роль подстрекателя или пособника, и лишь 

небольшая часть из общего количества выступила в качестве исполнителя 

преступления. 

В зависимости от наличия образования, выделяются преступники 

экстремисты, имеющие среднее профессиональное – 35,9%, и среднее (полное) 

общее образование – 29,5%
16

.  

Среди лиц, совершивших преступления экстремистской направленности 

доля тех, кто не имеет постоянного источника дохода составляет - 43,7%, а доля 

тех, кому имеющегося дохода недостаточно для удовлетворения потребностей 
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Казанского юрид. ин-та МВД России. 2018. № 1 (31). С. 42-47. 
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составляет - 58%. 

Величина субъектов преступлений экстремистской направленности, 

которые ранее совершали противоправные деяния, не связанные с 

экстремизмом, составляет 15,2%. Для большинства из них было характерно 

совершение преступлений против собственности и против общественной 

безопасности. 

Более 80% преступников выразили недоверие и презрение к суду и 

правоохранительным органам, большинство из них не признали своей вины. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать 

заключение о том, что субъект преступлений экстремистской направленности 

представляет собой, в большинстве случаев, лицо мужского пола, возрастом от 

18 до 29 лет, со средним профессиональным или средним (полным) общим 

образованием, без постоянного источника дохода либо же с таковым, но 

которого не хватает для удовлетворения основных потребностей, выражающее 

недоверие и презрение по отношению к суду и правоохранительной системе в 

целом. Данное лицо, чаще всего, не имеет криминального опыта, а если и 

имеет, то этот опыт связан с деяниями не экстремистского характера. 

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 
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источника дохода; 7 лиц нетрудоспособны и не работают; 66 являются 

официально рабочими; 29 лиц являются военнослужащими проходящими 

службу по призыву или по контракту.
17

 

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 

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 лиц не имеют постоянного источника 

дохода; 22 лиц нетрудоспособны и не работают; 116 являются официально 

рабочими; 39 лиц являются военнослужащими проходящими службу по 

призыву или по контракту.
18

 

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. 

Это подтверждает анализ возрастных показателей участников 

террористических и религиозно-экстремистских ячеек, выявленных на 

территории СКФО в 2020-2021 годах. 
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В результате принятых мер, в 2020 году на территории СКФО 

ликвидированы 30 террячеек (КБР-5, КЧР-1, РД-17, РИ-1, СК-1, ЧР-5), в состав 

которых входило 106 лиц (нейтрализовано – 21, задержано – 85). 

В течение 2021 года органами внутренних дел, дислоцированными на 

территории субъектов РФ в СКФО, выявлено 24 ячейки международных 

террористических и религиозно-экстремистских организаций (КБР-2, КЧР-2, 

РД-5, РИ-5, СК-3, ЧР-7), установлено 106 лиц, входивших в их состав 

(нейтрализовано – 38, задержано – 68). 

Анализ личностных характеристик их участников, позволяют говорить о 

достаточно молодом возрасте – средний возраст составил около 24,5 лет в 

2020 году и 31,3 года – в 2021.  

 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 о судимости в России за 2020 и 

2021 год можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство 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. Значительное количество преступлений совершается 

военнослужащими. 



21 

 

4. Особенности криминальной мотивации экстремистской 

деятельности 

 

Отличительной чертой преступлений экстремистской направленности 

является мотив. В данном случае он становится обязательным элементом 

субъективной стороны состава преступления, подлежащим неминуемому 

доказыванию.
19

 

Исходя из понятия преступлений экстремистской направленности 

мотивом в данном случае будет выступать ненависть или вражда. По мнению 

некоторых авторов, можно ограничиться лишь понятием вражда, так как 

ненависть не проявляется во внешней действительности, а кроется в самом 

человеке. С таким подходом нельзя согласиться, поскольку чувство ненависти 

способно побудить человека к определенным действиям. Вражда 

подразумевает взаимные ненавистные отношения, а ненависть субъективное 

чувство отдельного человека. Нельзя исключать тот факт, что индивид, 

испытывая чувство ненависти, к примеру, к той или иной расе или нации, 

предпринимает определенные меры по реализации своих ненавистных 

замыслов. К примеру, между представителем такого движения как «скинхеды» 

и представителем кавказской национальности может и не быть вражды, так как 

последний не испытывает к первому чувства ненависти. Но, это не будет 

исключать возможность совершения преступления по экстремистскому мотиву 

со стороны «скинхеда» в отношении лица кавказской национальности. 

Следовательно, при определении мотива преступлений экстремистской 

направленности следует оперировать как понятием ненависть, так и понятием 

вражда. 

Формирует указанные мотивы так называемая ксенофобия, то есть 

нетерпимость к кому-либо или чему-либо. В широком смысле в данное понятие 

входят виды национальной, социальной, политической нетерпимости, а в узком 
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– неприятие людей иной национальности.  

Цели преступлений экстремистской направленности можно определить 

исходя из ФЗ О противодействии экстремистской деятельности, но ими также 

не стоит ограничиваться. С учетом вышесказанного можно сформулировать 

следующие цели рассматриваемой категории преступлений: 

1. Изменение 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 по его принадлежности к той или иной расе, нации, религии, 

социальной группе, языку на  котором ведется речь 

5. Дискриминация человека в зависимости от национальной, расовой, 

религиозной, социальной, языковой принадлежности 

6. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

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

7. Воспрепятствование законной деятельности 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. 

 

По результатам анализа обстоятельств, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, можно выделить 

наиболее значимые причины: 
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1) нарастание масштабов распространения идеологии радикализма, 

инициированное идеологами и вербовщиками международных 

террористических и религиозно-экстремистских организаций.  

В целях вовлечения в противоправную деятельность новых участников и 

расширения пособнической базы, члены МТО наращивают пропаганду 

экстремистской идеологии в молодежной среде, в т.ч. с использованием 

современных информационных технологий.  

Так, за 12 месяцев 2020 года территориальными органами внутренних 

дел, а также ГУ МВД России по СКФО выявлено 73 преступления, связанных с 

вербовкой, склонением или иным вовлечением жителей округа к участию 

террористической и экстремистской деятельности, выявлено 36 лиц, 

осуществлявших вербовочную деятельность.  

По итогам 2021 года на территории СКФО было установлено уже 

80 фактов (т.е. +9,6%) склонения к участию в деятельности террористических и 

экстремистских организаций, установлено 50 лиц, осуществлявших 

вербовочную деятельность 

За 12 месяцев 2020 года на территории СКФО сотрудниками органов 

внутренних дел в процессе мониторинга сети Интернет органами внутренних 

дел выявлено 4410 источников информации, содержащих материалы с 

признаками идеологии экстремизма. В течение 2021 года их количество 

выросло на 40,1% и составило 6180 источников. 

2) Сложная социально-экономическая ситуация в округе, 

характеризующаяся безработицей и низким уровнем жизни значительной части 

населения округа, что провоцирует повышение протестных настроений и, как 

следствие, – вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность 

организациями деструктивного толка.  

Существенным подспорьем для вербовочной деятельности становятся 

социально-экономические проблемы, существующие в Северо-Кавказском 

федеральном округе, что создает почву для вовлечения в преступную сферу 

безработных и граждан с низким уровнем материального достатка.  
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Справочно: бюджеты подавляющего большинства регионов округа 

запланированы на 2021 год с существенным дефицитом: ЧР – 12 млрд. рублей, 

РД – 6 млрд. руб., СК – 3,9 млрд. руб., КБР – 1,1 млрд. руб., РИ – 115,6 млн. 

руб., РСО-А – 102 млн. руб. 

Единственным регионом СКФО, где бюджет на 2021 г. принят с 

небольшим профицитом в 80,2 млн. руб. является Карачаево-Черкессия. 

Слабые экономические показатели субъектов округа и большое 

количество молодежи в северокавказских республиках влекут за собой высокий 

уровень безработицы.  

Несмотря на принимаемые меры, Северный Кавказ остается одним из 

наиболее трудоизбыточных регионов Российской Федерации, в котором рост 

численность трудоспособного населения значительно превосходит количество 

имеющихся рабочих мест. Ситуация в данной сфере еще более усугубилась в 

2021 году вследствие пандемии. 

Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года регионы СКФО 

продемонстрировали отрицательную динамику в данной сфере. 

В абсолютном выражении наименьшее количество безработных по 

итогам 2021 года зарегистрировано в РСО - Алания – 19,4 тыс. человек, чуть 

больше – в Карачаево-Черкесской Республике (22,5 тыс.). В Республике 

Ингушетия пособие по безработице получают 47,8 тысяч граждан, в 

Кабардино-Балкарской Республике – 74,2 тыс., в Ставропольском крае – 84 

тыс., в Республике Дагестан – 106,4 тыс. Наибольшее количество безработных 

по итогам 2021 года зарегистрировано в Чеченской Республике – 125 тыс. 

человек.  

За год меньше всего выросла безработица в Ингушетии (в 2,1 раза), в 

Чечне (в 2,5 раза) и в Северной Осетии (в 3,6 раз). Чуть больший рост 

зафиксирован в Дагестане – в 5,2 раза. Тройка регионов с самым большим 

ростом безработицы: Карачаево-Черкессия (в 8,2 раза), Ставропольский край (в 

8,3 раза) и Кабардино-Балкария (в 10 раз). 
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В результате, молодежь, вступающая во взрослую жизнь, не может найти 

себе применение, что влечет неверие в перспективы какого-либо 

профессионального и карьерного роста, разочарование в институтах 

государственной власти. Как следствие – такие граждане становятся 

потенциальным объектом для вербовщиков международных террористических 

и религиозно-экстремистских организаций. 

3) Активная деятельность служителей культа, проповедующих 

нетрадиционные религиозные направления с экстремистским уклоном. 

Лидеры и идеологи МТО, наряду с организацией вооруженной борьбы с 

органами власти, большое внимание уделяют популяризации идей 

нетрадиционного ислама хорошо подготовленными проповедниками, 

прошедшими обучение в религиозных образовательных учреждениях за 

рубежом. 

Согласно сведениям ЦПЭ МВД, ГУ МВД субъектов РФ в СКФО в конце 

2020 года установлено 1052 выходца из СКФО, получивших исламское 

религиозное образование за рубежом, либо в настоящее время обучающихся в 

иностранных теологических учебных заведениях: КБР – 45 (44 ранее 

обучались, 1 проходит обучение), КЧР – 120 (86 ранее обучались, 34 проходят 

обучение), РД – 520 (118 ранее обучались, 402 проходят обучение), РИ – 11 (все 

закончили обучение), РСО – 138 (все закончили обучение), СК – 79 (53 ранее 

обучались, 26 проходят обучение), ЧР – 139 (все проходят обучение).  

Молодые люди, получая религиозное образование за пределами страны, 

после возвращения на Родину, выступают не просто как агитаторы религиозно-

экстремистской идеологии, но еще и навязывают населению чуждые обычаи, 

стиль одежды и поведение, а также оказывают пособническую помощь членам 

диверсионно-террористических групп. 

Попадание молодежи в ряды приверженцев экстремизма вследствие 

получения религиозного образования за рубежом (в Саудовской Аравии, 

Египте, Пакистане, Йемене, Турции, Сирии и т.д.), не только обостряет 
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религиозную ситуацию в обществе, но и формирует угрозу потери позиций 

традиционного для Кавказа ислама.  

Этому способствует также нехватка квалифицированных имамов в 

официальных религиозных объединениях, низкий авторитет отдельных 

представителей духовенства среди населения, обусловленный отсутствием 

у определенной их части достаточных религиозных знаний, а также ставшими 

известными гражданам корыстными проявлениями. 

Проанализировав действующее уголовное законодательство Российской 

Федерации можно утверждать о том, что одной из дефиниций, которые 

используются при формировании отдельных уголовно-правовых норм, является 

обстановка совершения преступления. 

Такое понятие как «осбтановка» определяет различне явления: 

социальные, экономические, политические, бытовые и т.д. Оно выступает в 

качестве объекта межотраслевого исследования, поскольку данному понятию 

уделяется внимание в науке уголовного права, криминологии, криминалистике, 

а также уголовно-процессуальном праве, что свидетельствует о значимости 

этой категории и присущих ей неоднородных свойствах. 

При определении понятия «обстановка совершения преступления» 

следует учитывать следующее: 

- условия или факторы, приобретающие уголовно-правовое значение 

- условия или факторы, которые конкретизированы в уголовном законе 

или вытекают из его содержания 

- конвергенция событий, условий, обстоятельств, в которых совершается 

преступление. 

На основе вышеизложенного, обстановку совершения преступления 

можно определить как систему взаимодействующих условий, характеризующих 

многогранность окружающего мира, в которых совершается общественно 

опасное деяние. Такие условия могут оказывать воздействие на характер и 

степень общественной опасности преступления, а также и на лицо, 
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совершившее преступление.
20

 

Одним из факторов, обуславливающих обстановку совершения 

преступлений экстремистской направленности, является экономический. Его 

могут охарактеризовать: низкий тенденции развития экономики отдельного 

административно-территориального образования; значительный показатель 

населения с низким доходом; большая доля нетрудоустроенных молодых 

людей и т.д. Указанный фактор особенно актуален в условиях экономического 

кризиса, при котором наблюдается нарастание протестных проявлений и 

активизация экстремистских движений
21

. 

Другим фактором выступает 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 
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вывод о том, что совершения 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. 

Совершение указанных преступлений характерно в период экономического 

кризиса или при межэтнических, межконфессиональных стычках, а также при 

массовых мероприятиях разного характера. Наибольшее количество 

преступлений экстремистской направленности в настоящий период отмечается 

на юге России. 

 

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. Традиционно сильное влияние ислама на местное население и 

профилактическая деятельность органов государственной власти вынуждают 

организаторов подобных движений изыскивать новые методы вовлечения в 

свои ряды граждан.  

Для распространения своей идеологии и вербовки новых членов 

сектанты-исламисты широко применяют такой метод, как создание кружков по 

изучению Корана. 

В деятельность деструктивных религиозных сообществ вовлекается, в 

основном, сельская молодежь, находящаяся на более низком уровне 

материального обеспечения, чем городские жители. Один из самых 

распространенных вариантов вербовки, когда молодые люди приезжают в 
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города на обучение, где в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования они подпадают под влияние сектантов. Для 

них организуются благотворительные компьютерные курсы, кружки для 

изучения иностранных языков и т.д., где действительно проводятся занятия по 

программе обучения, но при этом дополнительно начинается психологическая 

обработка, в ходе которой ненавязчиво в сознание обучающихся внедряют 

заранее заготовленные рассуждения о, например, шариате, «правильном 

исламе», «Великом Халифате» и т.д.  

Со временем такие тематические отступления звучат чаще, затем следует 

приглашение на какое-нибудь совместное массовое мероприятие. Прибывшие 

на мероприятие получают какие-нибудь сувениры с религиозной символикой, 

им внушаются более откровенные призывы. В некоторых сектах 

предусмотрены денежные суммы для вновь прибывших, которые, в случае 

необходимости, вручаются им для закрепления достигнутых результатов.  

Очень часто вовлечение в такие сообщества начинается с бесплатных 

лекций и проповедей, и постепенно через несколько таких занятий проповедник 

обозначает, что в дело «достижения толерантности» и «диалога между 

цивилизациями» огромный вклад внесли лидеры данного религиозного 

сообщества. На следующих лекциях слушатели узнают, что есть возможность 

узнать еще больше и достичь более высокого уровня совершенства, но для 

этого необходимо принять участие в специальном мероприятии в другом месте 

и в «особом кругу приближенных». Такое мероприятие, например, может 

проходить в форме чтения религиозной литературы в обособленном кругу 

членов данного религиозного сообщества с соблюдением мер конспирации. 

Постепенно человек понимает, что попал в религиозную организацию. Но его 

убеждают, что данное учение соответствует традиционным религиозным 

канонам ислама, христианства либо другой религии.  

Постепенно в словах наставника начинают проскальзывать фразы о том, 

что лидер данной секты для всего человечества является деятелем не менее 

значимым, чем, например, основатель исламской религии пророк Мухаммед. 
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Сообщается, что в аятах Корана и в трудах выдающихся мусульманских 

ученых-богословов они видят пророчество о приходе лидера секты.  

Наставники утверждают, что в Коране есть скрытые указания на труды 

лидера секты. Таким образом, авторитет священной для мусульман книги 

используется для возвеличивания сочинений лидера секты.  

Если кандидат возражает, что подобное отношение к религиозным 

лидерам, уподобление их пророкам не характерно для ислама, то ему говорят, 

что «непросвещенные люди» часто относятся враждебно ко всему, что им 

кажется нетрадиционным. Но, если взглянуть «просвещенным», 

«незамутненным» взором, то окажется, что как раз этого традиционному 

исламу народов России и не хватало – прогрессивных взглядов лидера данного 

сообщества. Кандидату сообщается, что лидер сообщества – прогрессивный 

реформатор, который реформировал «некоторые устаревшие вещи в исламе» 

для того, чтобы «изменить мир к лучшему» – это и есть «эзотерический 

разрыв». В случае, если вербовщики видят, что кандидат сомневается, на него 

начинают оказывать воздействие методом убеждения, приведением в качестве 

примеров, каких-нибудь исторических фактов, которые могут быть переданы 

кандидату в таком виде, что у него не остается никаких сомнений в 

правильности выдвигаемых членами сообщества идей. То есть, происходит 

вовлечение кандидата в сообщество на идейной основе, без материальной 

составляющей.  

Человека приглашали в просветительскую организацию, а он оказался 

совершенно в другой – в религиозно-экстремистской, причем с кардинально 

отличающейся от традиционного ислама парадигмой. Со временем неофиты 

начинают подвергаться антигосударственной пропаганде, их учат, что 

«кафирские государства» (государства неверных, такие как Россия, Белоруссия 

и т.д.) не имеют права на существование.  

Вербовщики, неверно трактуя Коран, утверждают, что в настоящее время 

якобы идет «джихад» (священная война) с неверными (кафирами) и каждый 

мусульманин должен внести свою лепту в данную войну. Все, кто 
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отказываются от данной войны, являются вероотступниками (муртадами) и 

после смерти попадут в ад. 

Также адептам внушают идею о необходимости создания «всемирного 

халифата», где жизнь будет строиться по законам шариата. 

Но все же деятельность религиозно-экстремистских сообществ по 

вовлечению кандидатов строится в первую очередь на внешних формах, т.е. на 

привлечении кандидатов с помощью внешнего благосостояния материального 

благополучия. Активно строятся мечети (молельные дома и комнаты), 

исключительно для членов одного сообщества. Деньги, поступающие 

сектантам со стороны головных организаций, используются для оборудования 

занимаемых помещений самой лучшей мебелью и необходимой утварью, 

приобретения предметов роскоши, которыми пользуются руководители секты.  

Ставка делается на психологический эффект, когда материальное  

благосостояние последователей «правильной веры» привлекает новичков из 

социально неблагополучной части населения и представителей среднего класса, 

желающих повысить свой жизненный уровень и социальный статус. Рядом с 

мечетями строятся жилые помещения для проживания «адептов» с 

инфраструктурой для их пансионного содержания. Это связано с тем, что в 

случаях, когда неофитов изгоняют из других общин и семей, то для них 

организовывается прибежище, где удобней проводить дальнейшую 

вербовочную работу, обработку сознания и контролировать личную жизнь.  

С целью пополнения финансовой составляющей, также привлекают и 

молодых, преуспевающих бизнесменов, которых искусственно, с помощью 

коррумпированных чиновничьих структур ставят на грань разорения, после 

чего появляется вербовщик – спаситель, который предлагает решение всех 

проблем при вступлении на «истинный путь».  

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 живут по своим жизненным устоям, 
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обычаям и порядкам (т.н. «жизнь по понятиям», где также имеет место четкое 

разделение контингента осужденных на определенные категории). В таких 

условиях человеческие судьбы ломаются по указанию как наиболее 

влиятельных осужденных («авторитетов», «смотрящих», «воров в законе»), так 

и сотрудников администрации исправительных учреждений, которые 

используют особые условия жизни в данных учреждениях в своих интересах.  

В подобных условиях члены религиозно-экстремистских организаций 

получают широкие возможности для привлечения в свои организации 

осужденных, которых несправедливо наказала администрация учреждения, 

или, что еще хуже, сами осужденные.  

Такие «обиженные» находят в лице «братьев» защиту и новую жизнь в 

новом статусе и на других условиях. Они принимают религию того течения, 

который проповедуют их «защитники» и, как показывает практика, довольно 

часто, становятся ярыми фанатиками, которые мстят той жизни и тому порядку, 

который прежде их унижал и ущемлял.  

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. 
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Распространение идей религиозного радикализма среди заключенных 

начинается со стремления обратить других в свою веру. Благоприятной почвой 

для этого являются злость и отчаяние, испытываемые потенциально 

подходящими для манипулирования заключенными, особенно теми, кто 

содержатся в одиночных камерах или отбывают длительный срок наказания.  

Затем начинается постепенная религиозная обработка таких лиц, 

включающая тезис о необходимости отдаления от родных и близких и тех, кто 

не разделяет соответствующих воззрений. Финальная цель – это убедить 

«рекрутов» после выхода из мест лишения свободы встать на путь «священной 

борьбы». 

С развитием информационных-телекоммуникационных технологий 

участие несовершеннолетних и молодежи в различных сферах жизни общества 

стало более заметным, поток информации, получаемой несовершеннолетними, 

увеличился во много раз. В современных условиях у данной категории лиц есть 

все возможности, чтобы получать необходимую информацию, анализировать 

ее, систематизировать и делать выводы. Поэтому говорить о 

неосведомленности как о причине правового невежества несовершеннолетних 

и молодежи не приходится. Вместе с тем, именно информационная среда 

сейчас оказывает беспрецедентное влияние на формирование правовой 

культуры и правовых взглядов молодежи. 

Во многом, благодаря этому, наиболее масштабная вербовочная 

деятельность по вовлечению молодежи в ряды террористических и религиозно-

экстремистских организаций проводится в сети Интернет. 

Как показал анализ, методы психологического воздействия запрещенной 

в Российской Федерации международной террористической организации 

«Исламское государство» (далее – МТО «ИГ») на сознание потенциальных 

кандидатов стали существенно более изощренными и «инновационными» в 

сравнении с тактикой «Аль-Каиды». При этом используются характерные для 

коммерческой сферы маркетинговые схемы и приемы. 
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В плане подачи материалов аудиторию условно делят на две возрастные 

категории. Старшее поколение обрабатывают по традиционной схеме – на 

основе ненависти к Западу и его ценностям. Молодежь – на иной контент, 

обещающий «романтику» участия в своего рода «приключенческом квесте». 

Таким образом, методы МТО «ИГ» в основном заключаются в воздействии на 

изначально нейтральную и радикализированную аудиторию, когда до 90% 

пропагандистских материалов размещается на сайтах, не являющихся 

экстремистскими.  

В спектр способов мотивации своих потенциальных «новобранцев» 

входят, в том числе перспективы быстрого обогащения, обещания финансовой 

поддержки семей будущих джихадистов, возможность посвятить себя 

«угодному Аллаху» делу строительства «халифата», заявить о себе и 

прославиться.  

Проведенный анализ таких сайтов, в зависимости от направленности 

функционирования, позволяет выделить несколько их видов:  

- сайты с размещение программных документов различных групп, 

содержащих идеи экстремизма и терроризма под религиозным прикрытием, 

побуждающих к насильственным действиям по изменению конституционного 

строя и нарушению целостности Российской Федерации; 

- сайты деструктивных псевдорелигиозных организаций (движений, 

течений, групп), которые используя ксенофобные лозунги, прививают своим 

последователям исключительность лидеров, воспитывают фанатичную 

преданность им, а на основе отрицания общепризнанных нравственных начал и 

других религиозных идей, заставляют совершать адептов противоправные, 

уголовно-наказуемые действия; 

- Интернет-ресурсы экстремистских и террористических организаций, 

осуществляющих пропаганду радикальных воззрений на основе использования 

искаженные теологических концепций традиционных религий с целью 

широкомасштабного информационного террора, поиска источников 
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финансирования своей деятельности и бесконтактной подготовки исполнителей 

террористических актов. 

Именно такие свойства Интернета, как анонимность и охват большой 

аудитории без надлежащего контроля со стороны общества, позволяет группам 

«единомышленников» из разных стран легко и свободно общаться, что 

особенно важно, когда деятельность должна быть изолированной и незаметной.  

Вербовка в сетевые сообщества экстремистской направленности стала 

проводиться в виде онлайн-рекрутинга, т.е. специально разработанной системы 

мер выявления и мобилизации заинтересованных лиц к более активной 

поддержке экстремистско-террористических взглядов и действий. 

На начальном этапе зашедшего на сайт или форум посетителя пытаются 

втянуть в дискуссию, независимо от того поддерживает или отрицает он 

взгляды создателей сайта. Это дает вербовщикам возможность повысить как 

уровень обсуждаемости и общей привлекательности, так и реальной 

поддержки. 

В результате многоэтапных вербовочных бесед и проверок на лояльность, 

потенциальный кандидат направляется на другой чат для дальнейшей проверки 

и, в конечном счете, для установления контакта с членами экстремисткой 

группы и участия в их деятельности.  

Другим новым тактическим способом вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность с помощью Интернета являются разработка и 

внедрение онлайновых сетевых компьютерных игр, типа «Большая Игра. 

Сломай систему», «Сокол. Мир после расовой войны» и т.п. С их помощью у 

игроков-«геймеров» достигается стирание грани между игрой и реальностью, а 

насилие для них превращается в единственный способ решения жизненных 

вопросов.  

Так, например, решением Советcкого суда г. Липецка от 20.11.2009 

материалы «Большая игра. Сломай систему», размещенные в сети Интернет, 

были признаны экстремистскими, а ее создатель Антон Мухачев (он же – 

организатор экстремистского общества «Северное братство») в сентябре 2011 
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года Савеловским судом города Москвы был признан виновным по ст.ст. 282 

(организация экстремистского сообщества) и 159 (мошенничество) УК РФ и 

осужден к 9 годам лишения свободы.  

Главная идея «Большой Игры» (декларируемая на официальном сайте 

игры уже под другим именем) – при помощи вербовки большого числа 

участников проводить диверсии против существующего в России режима, 

облекая акции в форму игрового взаимодействия. Каждый участник игры 

может выбрать себе форму «борьбы с системой» – «Уличный боец» или 

«Интернет-боец» – с соответствующими заданиями разной степени сложности. 

Демонстрируя отчеты о выполнении заданий в реальной жизни, участники 

повышают свой уровень. С ростом уровня бойца в игре возрастает сложность и 

опасность задания для его прототипа в реальной жизни.  

Характер заданий, размещаемых на сайте, позволяет сделать вывод об 

ориентации организаторов на «геймерскую» аудиторию подростков и молодых 

людей, для которых уже теряется грань между офлайном и онлайном. 

Прививая пользователям экстремистские взгляды, в том числе на 

псевдорелигиозной основе, разработчики подобных сайтов предлагают и 

разнообразную практическую информацию. В частности о том, как себя вести в 

социальной среде и с сотрудниками правоохранительных органов, каким 

образом можно добраться до зон конфликта на этнорелигиозной почве, чтобы 

принять участие в т.н. «джихаде», как изготовить взрывное устройство и 

осуществить теракт и т.п. 

Независимо от используемых приемов и технологий воздействия 

вербовщиками используются ряд последовательных действий, которые в целом 

могут быть сгруппированы в три блока: 

1. Подготовительный – осуществляется выявление потенциального 

кандидата, сбор и оценка информации о нем, разработка организационно-

тактических методик вовлечения его в деятельность организации; 



37 

 

2. Непосредственный процесс вербовки – проведение ознакомительных и 

вербовочных бесед, привлечение к исполнению отдельных акций, а также 

проведение проверочных мероприятий на надежность кандидата. 

3. Последующее удержание кандидата в организации с использованием 

различных методов психологического и физического воздействия на него. 

Не вдаваясь в детальные подробности описания каждого из выделенных 

этапов, следует отметить, что: 

- вовлечение новых субъектов в деятельность по своим механизмам 

полностью совпадает с технологиями вербовки в тоталитарные секты; 

- вовлечение основано на деструктивных психотехниках, 

воздействующих на свободу воли индивида; 

- вербовка в религиозно-экстремистские объединения становится лишь 

этапом вовлечения в террористическую деятельность; 

- вовлечение в экстремистскую деятельность представляет собой 

технологическую цепочку различных воздействий на сознание субъекта. 

В тех случаях, когда вербовщик не располагает достаточным временен на 

тщательную подготовку, то используются наработанные схемы, включающих в 

себя несколько наиболее эффективных психологических методик вербовки – 

основной и двух-трех запасных. 

Зачастую религиозно-экстремистские организации (даже не 

отождествляющая себя с конкретной конфессией) в своей деятельности для 

привлечения внимания сочувствующих в своей идеологической работы 

практикуют использование псевдорелигиозных мотиваций и лозунгов.  

Например, при идеологической обработке кандидатов в состав 

незаконных вооруженных формирований с псевдоисламской мотивацией упор 

делается на внедрение в их сознание идеи самопожертвования. Особо сильным 

аргументом в психологическом воздействии становятся ссылки на Коран.  

Справочно: например, активно используются положения четвертой суры 

ан-Ниса «Женщины», в которой имеется обещание бога сразу же, не дожидаясь 
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судного дня, ввести в рай тех, кто будет убит, сражаясь на пути господнем 

(Коран. 4,74).  

При истолковании этой суры идеологические наставники особенно 

акцентируют внимание на том, что жертва приносится во имя того, чтобы 

«разрушить окружающий нечестивый, погрязший в грехе мир и вместо него 

построить мир иной, живущий по законам Аллаха и потому лучший и 

справедливый». Вступая в борьбу за это, согласно пояснению вербовщиков, 

приверженец этой доктрины спасает не только свою душу, но и свой народ, 

поскольку, как явствует из Корана, терпение бога не безгранично и он не раз 

уничтожал нации, не выполнявшие его предписания (Коран, 7, 59-102; 11, 25-

95; 17, 15-17; 21, 11-15).  

Одновременно с этим в сознание кандидата в неофиты внедряется 

ощущение его принадлежности к закрытому обществу, которое призвано 

изменить ход истории или братству, стремящемуся к достижению богоугодной, 

т.е. законной и благородной цели. При этом постоянно прививается 

представление о необходимости беспрекословного подчинения 

возглавляющему группу эмиру.  

Результатом подобной «обработки» становится появление боевика-

смертника, готового без колебаний взорвать себя в толпе людей, захватить 

больницу с роженицами, взять в заложники грудных и малолетних детей, 

въехать на набитом взрывчаткой автомобиле во двор государственной 

организации, хладнокровно расстрелять туристов, привести в действие 

взрывное устройство в самолете и т.д.  

Следует также отметить, что эмиссарами экстремистских групп 

достаточно активно используются различных личностные, психологические, 

социальные и иные качества условий жизни отдельно взятого индивида, 

ставшего, в связи с определенными обстоятельствами, «мишенью» вербовщика.  

При этом, следует иметь в виду, что случайных людей среди вербуемых 

нет. Как показывает практика, вовлечение в экстремистские организации часто 



39 

 

осуществляется путем использования наработанных связей членов организации 

с людьми, вступающие с ними в различные взаимоотношения.  

Приток кандидатов обеспечивается многообразием дружеских, 

родственных, идеологических, религиозных связей между членами организаций 

и обычными гражданами. Причем в большинстве случаев вовлечение в 

экстремистскую организацию происходит путем использования вербовщиками 

не столько идеологии и религиозных канонов, сколько именно дружественно-

родственных отношений. Немаловажную роль играет также и авторитет 

лидеров экстремистских организаций среди радикально настроенных слоев 

населения (молодежи, приверженце радикальных религиозных течений, 

оппозиционных партий и т.п.).  

Таким образом, идеологами экстремизма разработана продуманная и 

достаточно эффективная методика пропагандистской работы. Поскольку при 

этом речь идет о внедрении в сознание людей определенных идеологических 

установок, покончить с экстремистской пропагандой с помощью одних лишь 

репрессивных мер невозможно.  

 

7. Основные направления противодействия вовлечению в 

экстремистскую деятельность 

Экстремизм является серьезной угрозой для формирования гражданского 

общества, развитию социально-экономических отношений, а также для 

спокойной жизнедеятельности людей. 

Важность борьбы с экстремизмом была подтверждена еще в 2017 году, на 

который приходится самая большая численность 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 борьба с  вовлечением несовершеннолетних в 
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осуществление экстремистской деятельности.
22

 

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 

правах1966г.; «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» 2011г.; «Декларация принципов 

терпимости» 1995г. 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 достаточным объемом правовых 

мер, 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 из себя вообще представляет предупреждение 

преступлений. 

Предупреждение преступлений представляет собой деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц, направленную на установление 

и ликвидацию причин преступного поведения, учитывая при этом 
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криминологические особенности личности субъекта преступлений, жертвы, а 

также уровень латентности рассматриваемой категории преступного поведения.  

В теоретическом аспекте предупреждение преступлений экстремистской 

направленности может рассматриваться с разных точек зрения. К примеру, С.Н. 

Поминов предлагает определить предупреждение экстремизму в широком и 

узком смыслах. Широкое толкование предполагает существование 

определенной системы мер, направленных на ликвидацию объективных и 

субъективных факторов возникновения экстремизма, которые воплощаются 

посредством целенаправленной деятельности по устранению или уменьшению 

вышеуказанных факторов. Узкое понимание определяет предупреждение 

преступлений экстремистской направленности как процесс, направленный на 

нейтрализацию различных форм проявления экстремизма посредством 

установления и ликвидации причин данной категории преступлений, а также 

условий способствующих их совершению
23

. 

Указанные трактовки предупреждения преступлений экстремистской 

направленности, предложенные С.Н. Поминовым хоть и заслуживают 

внимания, однако, на наш взгляд, имеют определенные спорные моменты. Мы 

полагаем, что определение предупреждения экстремизма в узком понимании 

концентрирует внимание исключительно на причинах и условиях совершения 

преступлений. По нашему мнению, автору следовало бы отразить также и 

характеристику личности преступника и его жертвы, так как, оказываемое на 

них профилактическое воздействие должно рассматриваться как элемент 

индивидуального предупреждения. 

Отдельное внимание в аспекте предупреждения преступлений 

экстремистской направленности должно уделяться мерам общего и 

специального предупреждения.  

Принимая во внимание значимость общего предупреждения 

преступлений, следует отметить необходимость направления сил и средств 
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общества и государства на оказание экономической помощи лицам, которые 

потенциально способны стать субъектом рассматриваемой категории 

преступлений. Как правильно отмечает Ю.В. Маркова, экономические 

преобразования следует проводить особенно в семейно-бытовой, социальной и 

образовательной сферах.
24

 

Интересное мнение Д.И. Аминова и Р.Э. Оганяна относительно общей 

профилактики экстремизма. Авторы в указанной области выделяют три 

основных направления: 

1. Нейтрализация криминогенных факторов мерами социально-

экономического характера; 

2. Активизация патриотического воспитания; 

3. Нейтрализация лидеров преступных групп.
25

 

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 пропагандирующих экстремизм. 

С учетом исследования статистических данных, предоставленных в 

разных информационных источниках попробуем выделить основные 

направления предупреждения преступлений экстремистской направленности. 

Анализ состояния преступности за последние несколько лет показывает, 

что увеличилось количество преступлений экстремистской направленности с 

использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети 

«Интернет». Исходя из этого одним из основных направлений предупреждения 

данной категории преступлений должна выступать область информационной 

политики государства, что ставит перед правоохранительными органами 

проблему совершенствования методологии и привлечения больших средств для 
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расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Все звенья правоохранительной системы вовлечены в деятельность по 

защите информационного пространства, пресечению попыток вовлечь 

население в экстремистскую деятельность. В 2021 году по требованиям 

прокуратуры было заблокировано свыше 81 тыс. интернет-ресурсов с 

содержанием материалов экстремистского характера. С 45 тыс. сайтов 

противоправная информация была удалена
26

. 

В современных условиях благодаря достижениям научно-технического 

прогресса идеология экстремизма способна распространяться с максимальной 

скоростью посредством использования различных сайтов сети «Интернет», 

особенно включая социальные сети, что позволяет экстремистской пропаганде 

охватить достаточно широкую аудиторию и вовлекать в противоправную 

деятельность широкие слови населения. Особенно подвержены такому 

воздействию экстремизма лица молодого возраста, которые являются 

активными пользователи как социальных сетей, так и в целом информационно-

компьютерными технологиями. 

Распространяя экстремистскую информацию с использованием СМИ или 

Интернета (в том числе содержащую публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности либо направленную на возбуждение ненависти 

или вражды, а равно унижение человеческого достоинства и др.), экстремисты 

значительно расширяют свою аудиторию и число своих последователей, 

объединяют их в преступные сообщества, что существенно увеличивает 

степень общественной опасности подобных действий.
27

 

Для успешного осуществления деятельности по своевременному 

предупреждению преступлений экстремистской направленности в виртуальном 

пространстве необходимо принятие ряда мер, направленных на 
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совершенствование законодательства в указанной области, а также по 

подготовке специалистов правоохранительной системы в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, организацию их 

сотрудничества с провайдерами в целях своевременного установления 

экстремистских преступлений. 

Другим немаловажным направлением предупреждения преступлений 

экстремистской направленности является предупреждение вышеуказанных при 

массовых мероприятиях. Согласно Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года: «одним из основных способов 

дестабилизации общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в Российской Федерации становится привлечение различных групп 

населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая 

протестные акции). 

В интересах обеспечения национальной безопасности необходимо 

повышение эффективности предупреждения и пресечения преступлений 

экстремистской направленности совершаемых в ходе не только протестных 

акций, но и любых других массовых мероприятий. 

Это обусловлено тем, что при массовом скоплении людей предполагает 

наличие среди толпы представителей той или иной нации, расы, религии, 

социальной группы, в связи с чем, преступники-экстремисты могут совершить 

ряд преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями глав 

16, 17, 19 и 29 УК РФ. Повышенную опасность представляет совершение 

преступлений общеопасным способом в таких условиях, а также 

трансформация массовых мероприятий в массовые беспорядки. 

Исходя из вышесказанного, предупреждение преступлений 

экстремистской направленности в ходе проведения массовых мероприятий 

требует от правоохранительных органов принятия ряда оперативных мер еще 

до начала самих мероприятий, а также постоянный контроль ситуации во время 

их проведения. 

В качестве одного из самостоятельных направлений предупреждения 
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преступлений экстремистской направленности, хотелось бы выделить политику 

в сфере миграции. Это обуславливается тем, что потоки мигрантов, приводят в 

страну как лиц, склонных к совершению преступлений экстремистской 

направленности, так и лиц, которые более подвержены пострадать от таковых. 

Это связано с тем, что среди лиц, приезжих из других стран, находятся 

представители той или иной народности, которые в силу исторических и 

социально-демографических особенностей жизни народа относятся не столь 

доброжелательно к представителям иных этносов. По нашему мнению, 

усиление контроля за такими потоками в некоторой степени позволит 

предотвратить совершение преступлений. По мнению В.Е.  Петрищева, этого 

можно достичь посредством: а) обоснованного определения квот мигрантов; б) 

четкого планирования расселения, размещения и трудоустройства мигрантов; 

в) научно обоснованной адаптации мигрантов к новым для них условиям; г) 

усилением мер борьбы с незаконной миграцией.
28

 

Нельзя не согласиться с рядом авторов, таких как А.В. Богданов, 

Е.Н. Хазов и О.В. Турбина, что немалая часть прибывших в Россию мигрантов 

из стран дальнего зарубежья и бывших союзных республик, имеют 

криминальное прошлое или преступные намерения
29

. 

Увеличению количества лиц, незаконно пересекающих границу 

способствует большой объем миграционных потоков, что может повлечь 

определенные отрицательные последствия, выраженные в угрозе совершения 

преступлений экстремистской направленности. Снабжающая теневой сектор 

экономики рабочая сила является одной из причин негативного отношения 

граждан России к мигрантам, которое может приводить к межнациональным 

конфликтам.
30

 

Но, как и любой социальный процесс, миграция и иммиграция 
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 Вышеуказанное  
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сопровождаются как положительными, так и отрицательными последствиями. 

В своем современном состоянии миграция и иммиграция порождают ряд 

рисков во всех сферах жизни. Эти риски активно стимулируют негативную 

динамику развития экстремизма, питают ксенофобские и националистические 

чувства и настроения. 

Для эффективного выявления признаков, указывающих на подготовку 

актов экстремизма правоохранительным органам необходимо организовать 

своевременный обмен и поступление информации между оперативными 

аппаратами и иными службами.  

Также следует выделить предупреждение преступлений экстремистской 

направленности в молодежной среде. В силу отсутствия жизненного опыта, 

неспособности достаточно правильно понимать те или иные процессы 

происходящие в социуме, а также в силу психофизиологических особенностей, 

лица молодого возраста более всего подвержены воздействию пропаганды 

экстремизма и вовлечению в противоправную деятельность такого рода.  

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время 

приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия для 

будущего нашей страны, так как подрастающее поколение - это ресурс 

национальной безопасности, гарант поступательного развития общества и 

социальных инноваций. Молодежь в силу природных и социальных 

особенностей своего возраста способна не только адаптироваться, но и активно 

воздействовать на его позитивное изменение
31

. Именно этим и обуславливается 

направленность экстремистов на данную категорию населения, поскольку 

создав в сознании молодого поколения антигосударственные, анти личностные 

установки, они тем самым создадут почву для подрыва в будущем 

государственного устоя в целом. 

Таким образом, завершая рассмотрение вопроса основных направлений 

предупреждения преступлений экстремистской направленности хотелось бы 
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отметить, что для эффективного предупреждения указанной категории 

преступлений необходимо принятие мер комплексного характера, а также 

организованное взаимодействие между правоохранительными органами. 

Необходима направленная деятельность всех государственных органов на 

стабилизацию социально-экономической и политической обстановке в стране, а 

также выработка общегосударственной идеологии, направленной на улучшение 

социального климата в России. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ современного состояния 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-экстремисткой 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 

НВФ, а также их длительной специальной подготовки в тренировочных лагерях 

МТО за рубежом. Помимо существенной «дешевизны» такой методики, она 

имеет еще одно существенное преимущество – в сравнении с 
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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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