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АННОТАЦИЯ 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
«Организационные и правовые меры 
противодействия преступлениям 
экстремистской деятельности в России»: 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), Ю-517, 65 
с., библиогр. список – 53 наим.,1 
приложение. 

 

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие проведение организационных и правовых мер 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России. 

Предмет исследования– совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты противодействия преступлениям 

экстремистской направленности в России. 

Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организационными и правовыми мерами 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Определиться с понятием и признаками преступлений 

экстремистской направленности. 

2. Проанализировать историю противодействия экстремистской 

деятельности в зарубежных странах. 

3. Рассмотреть законодательные основы противодействия 

экстремистской деятельности в России. 

4. Провести анализ способов выявления преступлений экстремистской 

направленности. 

5. Рассмотреть особенности расследования преступлений 

экстремистской направленности в России. 

6. Определиться с конкретными мерами предупреждения 

преступлениям экстремистской направленности. 

7. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

8. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения. 

9. Предложить изменения в отечественном законодательстве, которые 

позволят повысить эффективность реализации мер противодействия 

экстремистской преступности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экстремизм 

сегодня является глобальной проблемой, противостоять которой не может ни 

одно из государств. В странах Запада ежегодно проводится в жизнь огромное 

количество программ, нацеленных на противодействие экстремистской 

деятельности. Например, в Великобритании могут лишить гражданства за 

действия, направленные против интересов государства. Данная норма была 

введена по причине крупной миграции из стран бывших королевских 

колоний. При этом мигранты активно распространяют данные идеи среди 

коренной молодежи Великобритании. Студентов британских университетов 

могут отчислить за приверженность к крайним радикальным взглядам. Не 

менее простая обстановка сложилась в Голландии и Франции
1
. 

Важность противодействия экстремизму в своем докладе на 

расширенной коллегии Федеральной службы безопасности подчеркнул 

Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Речь, прежде всего, идет о 

нейтрализации активизировавшихся различных экстремистских структур, 

хотя в целом, как свидетельствуют данные социологических опросов, 

экстремисты в России маргинальны. Просматривается прямая связь 

деятельности экстремистских и террористических группировок, что требует 

решительных, а главное, своевременных действий при нейтрализации такого 

рода структур, блокировки их попыток использовать в своих интересах 

возможности информационных технологий, ресурсы интернета и социальных 

сетей…»
2
. 

В России уровень распространения экстремизма значительно ниже, 

однако количество людей, вовлеченных в экстремистские организации, 

                                                           
1
 Терешина Е.А. Опыт зарубежных государств в области противодействия молодежному 

экстремизму // PolitBook. 2014. № 2. С. 35. 
2
 «В.В. Путин поставил перед ФСБ задачи по борьбе с экстремизмом особой важности». 

Сайт «Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет» // URL: https://ncpti.su/news/53/ 

(дата обращения 10.04.2020 г.). 
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постоянно растет. Данное увеличение происходит за счет пополнения рядов 

экстремистских организаций молодежью. Ведь именно подростки являются 

легкой добычей для экстремистов в силу возрастных особенностей, а также 

отсутствия четкой жизненной позиции. 

Сегодня мы наблюдаем рост агрессии и жестокости в молодежной 

среде. Так, из общего числа выявленных несовершеннолетних, совершивших 

преступления в 2019 году, 22% совершили тяжкие и особо тяжкие 

преступления (14634 от 67225 несовершеннолетних)
1
. Агрессия и жестокость 

зачастую идут от средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

Данный источник использует большинство экстремистских организаций в 

целях распространения своих идей среди школьников и студентов, 

являющихся активными пользователями социальных сетей. 

Профилактика экстремизма в России ведется на недостаточном уровне. 

Граждане Российской Федерации не информированы о таком явлении как 

экстремизм, они не осознают опасности последствий экстремистской 

деятельности как для отдельной личности, так и для общества в целом. 

Негативные тенденции в динамике распространения экстремизма в 

молодежной среде вызывают особую озабоченность общества и государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

года утверждены «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»
2
. К приоритетным задачам  в 

сфере молодежной политики отнесены: «системная поддержка программ и 

проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции 

молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 

ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными 

                                                           
1
 Информационные материалы Официального интернет-сайта МВД России // 

URL:www.mvd.ru (дата обращения 12.04.2020 г.). 
2
 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020 г.) // СПС Консультант 

плюс. 
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субкультурами и неформальными движениями; создание условий для 

повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде 

как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим 

признакам».
1
 

Таким образом, актуальность вопросов профилактики экстремизма в 

молодежной среде обусловлена отражением комплекса противоречий:между 

целенаправленной государственной политикой в отношении молодежи, с 

одной стороны, с другой – отсутствием механизма реализации 

государственной стратегии, особенно в части профилактики экстремизма, 

между негативной тенденцией в динамике распространения экстремизма в 

молодежной среде и необходимостью в связи с этим совершенствования 

форм и методов работы в данном направлении, с одной стороны, с другой – 

недостаточно эффективной профилактической работой образовательных и 

иных учреждений в данном направлении.  

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

регулирующие проведение организационных и правовых мер 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых 

положений, затрагивающих аспекты противодействия преступлениям 

экстремистской направленности в России. 

Целью исследования является всестороннее, полное и объективное 

исследование проблем, связанных с организационными и правовыми мерами 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи данного исследования: 

1. Определиться с понятием и признаками преступлений 

экстремистской направленности. 
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2. Проанализировать историю противодействия экстремистской 

деятельности в зарубежных странах. 

3. Рассмотреть законодательные основы противодействия 

экстремистской деятельности в России. 

4. Провести анализ способов выявления преступлений экстремистской 

направленности. 

5. Рассмотреть особенности расследования преступлений 

экстремистской направленности в России. 

6. Определиться с конкретными мерами предупреждения 

преступлениям экстремистской направленности. 

7. Привести конкретные примеры из судебной практики, 

непосредственно относящиеся к предмету исследования. 

8. Выявить проблемы, связанные с темой дипломной работы, и найти 

пути их решения. 

9. Предложить изменения в отечественном законодательстве, которые 

позволят повысить эффективность реализации мер противодействия 

экстремистской преступности. 

Нормативная основаданного исследования представлена следующими 

нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, различные федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты, тем или иным образом 

затрагивающие аспекты предупреждения и пресечения преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, органами внутренних дел. Несомненно, 

в качестве основных нормативных документов можно 

выделить:Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «о свободе 

совести и о религиозных объединениях»
1
, Федеральный закон от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

                                                           
1
 О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
, Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2
, Указ Президента 

России от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
3
. 

Методологическая основаданной работы представляет собой 

использование комплекса общенаучных и специальных методов познания. 

Особенно часто применялись такие методы, как обобщение, дедукция, метод 

правового моделирования, метод формализации и идеализации. Кроме того, в 

качестве специально-юридических методов применялись: сравнительно-

правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический метод. 

Практическую (эмпирическую) основу составляют материалы, 

конкретные примеры из судебной практики, непосредственно затрагивающие 

тему данного исследования. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

ученых правоведов, которые в своих работах затрагивали вопросы 

совершенствования законодательства, регулирующего организационные и 

правовые меры противодействия экстремистской деятельности в России. 

Среди них можно отметить: А.Г. Штейнбух, А.Г. Караваев, А.А. Токбаев, 

А.А. Битов, А.А. Хаитжанов, Т.М. Шогенов, А.Б. Абазов, Б.А. Торчков, А.В. 

Сериков, Е.А. Терешина, А.А. Брюхнов. 

Практическая значимостьработы заключается в том, что выводы, 

научные положения, сформулированные в данном исследовании, могут быть 

использованы в научно-педагогической деятельности, в 

                                                           
1
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 29.05.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
2
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.10.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года: указ Президента России от 19.12.2012 г. № 1666 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 06.12.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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дальнейшемрассмотрении данного вопроса с целью совершенствования 

законодательства, регулирующего организационные и правовые меры 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России. 

Основные положения данного исследования прошли апробацию на XII 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления научных исследований: перспективы развития» (г. Чебоксары, 

2020 г.). 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике 

исследования и состоит из введения, шести параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. Структура отражает цель и задачи, 

поставленные в данной работе, позволяет полностью отразить вопросы 

организационных и правовых мер предупреждения и пресечения 

преступлений экстремистской направленности в России. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

1.1 Понятие и признаки преступлений экстремистской направленности 

Одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности России 

является распространение экстремизма. По экспертным оценкам, с каждым 

годом число людей, вовлеченных  в экстремистские движения, непомерно 

растет
1
. Кроме того, обратившись к порталу правовой статистики при 

Генеральной Прокуратуре Российской Федерации, можно увидеть 

следующую динамику количества преступлений экстремистской 

направленности, уголовные дела о которых направлены в суд. Так, в 2012 

году таких уголовных дел было направлено 513, в 2013 году – 612, в 2014 

году – 724, в 2015 году – 887, в 2016 году – 993, в 2017 году – 1109, в 2018 

году – 938, в 2019 году – 370
2
. Следовательно, наблюдается снижение 

количества преступлений экстремистской направленности в Российской 

Федерации, что говорит о том, что правоохранительная деятельность в этом 

направлении постоянно совершенствуется, однако учитывая общественную 

опасность необходимо добиваться не только раскрытия, но предупреждения 

указанной категории преступлений.  

 Необходимо отметить, что вопросы профилактики экстремизма  

актуальны и заслуживают особого внимания.  

Для более глубокого понимания данной проблемы обратимся к 

научной литературе. Проблеме экстремизма уделяется много внимания 

ученых, в числе которых А.Г. Штейнбух
3
,  В.Б. Батоев

4
, В.В, Стукалов

1
, А.П. 

                                                           
1
 Тенгизова Ж.А. Причины и условия распространения экстремизма в молодежной среде // 

Пробелы в российской законодательстве. Юридический журнал. 2017. № 1. С. 44. 
2
 Портал правовой статистки при Генеральной Прокуратуре Российской Федерации //URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 15.03.2020 г.). 
3
 Штейнбух А.Г. Интернет и антитеррор. М., 2015. С. 31. 

4
 Батоев В.Б. Проблемы противодействия экстремистской деятельности, осуществляемой с 

использованием сети Интернет // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 

2. С. 74. 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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Пилявский
2
, О.В. Карягина

3
.   Ученые отмечают, что экстремизм заключается 

в запугивании людей. Жестокость экстремизма состоит в том, что он 

направлен против мирных жителей. Убийство мирных граждан является 

самым тяжким преступлением даже во время военных действия. Опасность 

экстремизма сегодня состоит и в том, что средний возраст членов 

организаций с каждым годом все меньше. Предпринимаемых государством 

действий недостаточно. Необходимо более активно заниматься выявлением и 

предупреждением экстремизма. 

Согласно Российскому энциклопедическому словарю экстремизм (от 

лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам, мерам
4
.  

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г., ратифицированная в России, определяет 

экстремизм как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие 

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

законодательством Сторон».
5
 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» дается обширное 

определение экстремистской деятельности. На наш взгляд, следует отметить, 

что под экстремистской деятельностью понимается «насильственное 

                                                                                                                                                                                           
1
 Стукалов В.В. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет // Общество и 

право. 2016. № 2. С. 105. 
2
 Пилявский А.П. Терроризм и экстремизм как угроза государственной и общественной 

безопасности // Концепт. 2018. № 1. С. 22. 
3
 Карягина О.В. Понятие и сущность экстремизма: сравнительно-правовой анализ // 

Вестник Таганрогского института управления и экономика. 2016. № 1. С. 63. 
4
 Российский энциклопедический словарь. М., 2000. Т. 2. С. 1832. 

5
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: 

Заключена в г. Шанхае 15.06.2001 // Собрание законодательства РФ. 2003. 13 октября. № 

41. Ст. 3947. 
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изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; … возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни; … пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики; … публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов; … финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении».
1
 

Проанализировав определения, можно сделать вывод, что экстремизм  

разноплановое общественно опасное явление, характеризующееся 

применением насилия и проявляющееся во всевозможных формах. 

Экстремизм имеет разную идеологическую ориентацию, целевую 

направленность, неоднородный состав. Он вторгается во все сферы общества. 

В этом заключается основная сложность изучения проблем противодействия 

преступлениям экстремистской деятельности. 

Основывая на законодательстве и изученной юридической литературе, 

можно выделить следующие признаки экстремизма. 

Во-первых, экстремизм представляет собой проявление крайних, 

радикальных форм и методов деятельности.  «Крайность» представляет 

собой физическое либо психическое насилие. Но экстремисты, так или иначе, 

могут совершать и ненасильственные действия, так например, создавать и 

распространять экстремистские материалы, возбуждать ненависть либо 

вражду по  половым признакам, признакам расы, языка или же 

принадлежности к какой-либо группе. 

Во-вторых, все виды экстремистской деятельности, которые 

обозначены в российском законодательстве, связывает одна характерная 

черта – идейная основа, которая выражается в отрицании всякой иной мысли, 

ксенофобии, желании навязать свои теории и взгляды другим людям. 

                                                           
1
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.09.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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В-третьих, рассматривая экстремизм с точки зрения права, то его 

главным признаком является противоправность экстремических действий, то 

есть их запрещенность законом. Они могут запрещаться нормами 

административного,  уголовного и других отраслей права. Экстремистские 

действия признаются законодателем противоправными, потому что они 

причиняют вред определенным общественным отношениями. Если 

экстремистские действия причиняют  вред охраняемым правом благам и 

интересам, то они должны признаться в той или иной мере преступными. Так 

или иначе, существенный вред наносится при посягательстве на мир и 

безопасность государства, нарушении конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, а также применении к потерпевшим психического, 

физического насилия по экстремистским мотивам. 

В-четвертых, к субъектам экстремистской деятельности могут быть 

отнесены юридические и физические лица. Так, например, за производство и 

распространение экстремистских материалов несут административную 

ответственность как граждане, в том числе должностные лица, так и 

юридические лица
1
. 

Причины развития экстремизма, в основном возникают еще в 

подростковом возрасте
2
. Подростковый период сопровождается 

кардинальными физиологическими изменениями. Зачастую подростку 

кажется, что он неуклюж и некрасив, что приводит к чрезмерной 

самокритике. Происходят изменения в психоэмоциональной сфере. 

Подростки не уверены в своих способностях, не имеют четких целей, 

чувствуют себя ущемленными в своих правах. Многие пытаются доказать, 

что они взрослые, прибегая к курению, употреблению спиртных напитков и 

наркотических средств.  

                                                           
1
 Князев А.Р. Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и 

экстремизмом. М.: Проспект, 2014. С. 29. 
2
 Дадова З.И. Экстремизм несовершеннолетних как актуальная проблема // Теория и 

практика общественного развития. 2014. № 2. С. 59. 
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Немаловажным фактором является и возникновение различных 

подростковых объединений, причем поведение может быть различным. Одни 

подражают поведению других членов группы. Подростки, которые ранее 

были прилежными учениками, прогуливают уроки, становятся 

агрессивными, применяют насилие по отношению к людям и так далее. Все 

это необходимо подростку для того, чтобы самоутвердиться в группе и быть 

как все. Поведение других подростков проявляется в желании выделиться из 

толпы. Они демонстрируют приверженность к крайним взглядам, необычные 

прически и одежду
1
.  

Так, в 2017 году Верховный суд Российской Федерации признал 

религиозную организацию «Свидетелей Иеговы» экстремисткой и запретил 

ее деятельности на территории России. В октябре 2017 года Тверской суд 

Москвы вынес предупреждение «Управленческому центру Свидетелей 

Иеговы в России» за экстремистскую деятельность. В марте Министерство 

юстиции Российской Федерации Верховный суд Российской Федерации иск 

о признании организации экстремистской и запрет ее деятельности после 

выявленных в ходе проверок нарушений антиэкстремистского 

законодательства. Организация указывала, что запрет деятельности затронет 

около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций в России и 

2 777 религиозных групп в стране, которые объединяют около 175 000 

последователей
2
. 

На основе вышесказанного можно выделить особенности  экстремизма: 

- отсутствие в группе норм и установок, ориентирующих на 

законопослушность; 

- проявление низкого уровня самоуважения личности, игнорирование 

прав человека; 

                                                           
1
 Расторгуев С.В. Экстремизм в молодежной среде современной России: виды, факторы 

распространения, мягкие технологии профилактики // Политическая наука. 2018. № 4. С. 

125. 
2
 «Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой группировкой»: 

Новостной сайт «Ведомости» //URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/20/686718-svideteli 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/20/686718-svideteli
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- принятие группой идеологии насилия; 

- отсутствие единства и целостности, неопределенность положения. 

Как говорилось выше, экстремизм распространяется очень быстро. Он 

неоднороден, разнопланов, проникает во все сферы общества. На наш взгляд, 

именно на молодежь должны быть направлены основные меры 

противодействия преступлениям экстремисткой деятельности в России. 

В обществе нет единого определения экстремизма. Данная проблема носит 

глобальный характер. Средний возраст членов экстремистских организаций с 

каждым годом все меньше, увеличивается количество вовлеченных в 

экстремистские организации.  

На основе всего вышеизложенного, а также изученной юридической 

литературы, законодательных актов можно сформулировать определение 

экстремизма. Так, экстремизм – деятельность общественных, политических и 

религиозных объединений либо иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, 

финансированию или иному содействию ее осуществлению, в том числе 

путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, различных видов связи, 

информационных услуг или материально-технических средств, а также 

совершение действий, направленных на установление единственной 

идеологии в качестве государственной, на возбуждение социальной, 

имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение 

национального достоинства, на отрицание абсолютной ценности прав 

человека, на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, на подрыв безопасности 

Российской Федерации, а равно публичные призыва к осуществлению 

указанной деятельности или совершению таких действий. Приведенное 

определение экстремизма, на наш взгляд, наиболее полно отражает его 

сущность и воплощение.  

 



14 

 

 

1.2  Законодательные основы противодействия экстремистской 

деятельности в России 

Осуществление любой деятельности, особенно на государственном и 

международном уровне, невозможно без законодательной регламентации. 

Данный факт касается и деятельности по противодействию преступлениям 

экстремистской деятельности в России. Следует в назывном порядке 

перечислить нормативные правовые акты в данной сфере, а затем подробнее 

остановиться на наиболее важных из них: 

1. Конституция Российской Федерации
1
.  

2. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 

1945 года)
2
; 

3. Всеобщая декларация прав человека
3
 (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 

года); 

4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15.06.2001 г.)
4
; 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации
5
. 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации
6
. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации
7
; 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
1
; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2
 Устав Организации Объединенных Наций. 1945 // URL: http://www.un.org/ru/charter-

united-nations/. 
3
 Всеобщая декларация прав человека. 1948 // URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. 
4
 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом // URL: 

http://kremlin.ru/supplement/3405. 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 16.10.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
6
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  
7
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 29.05.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 

http://kremlin.ru/supplement/3405
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9. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»
2
; 

10. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
3
; 

11. Закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»
4
; 

12. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «о свободе 

совести и о религиозных объединениях»
5
; 

13. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»
6
; 

14. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
7
; 

15. Указ Президента России от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»
8
; 

Согласно Конституции Российской Федерации экстремистская 

деятельность запрещена. Так, в статье 13 Основного закона запрещается 

                                                                                                                                                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
2
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.09.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
3
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 

20.09.2019 г.) // СПС Консультант Плюс. 
4
 О средствах массовой информации: Закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
5
 О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
6
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 29.05.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
7
 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.10.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
8
 О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года: указ Президента России от 19.12.2012 г. № 1666 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 06.12.2018 г.) // СПС Консультант плюс. 
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создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены, в том числе на разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. Помимо этого, Конституция Российской 

Федерации гарантирует право каждого на определение национальности и 

пользование родным языком, свободу совести и вероисповедания. Также не 

допускается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду, а также демонстрирующая 

национальное превосходство. 

Непосредственно ответственность за организацию экстремистской 

деятельности, а также за распространение экстремистских идей 

предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации, а также 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

За совершение противоправных действий экстремистской 

направленности лицо может быть подвергнуто различным мерам 

юридической ответственности. Что касается уголовной ответственности, то 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» дает примерный перечень преступлений, тем 

или иным образом относящихся к данному понятию. Говоря конкретнее, 

следует обратиться к главе 29 УК РФ «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства». В частности нас 

интересуют следующие нормы: 

− ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти»; 

− ст. 279 «Вооруженный мятеж»; 

− ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности»; 

− ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации»; 

− ст. 281 «Диверсия»; 
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− ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»; 

− ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества»; 

− ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации»; 

− си. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». 

 В качестве примера по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства» можно привести 

следующий случай из судебной практики Челябинской области. Так, В 

период с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительно-

образовательного лагеря имени «Зои Космодемьянской» в г. Челябинске, 

который посетило не менее 2350 человек, большинство из которых 

принадлежало к единой социальной группе неформального типа, 

обладающей общими ценностями и интересами - увлечение рок-музыкой. В 

это же время Н.Р.А., не являясь представителем указанной социальной 

группы, действуя с разрешения организаторов рок-фестиваля, организовал на 

территории ДООЛ им. «Зои Космодемьянской» временное торговое место по 

продаже продуктов питания, спиртных и прохладительных напитков. 

28 августа 2017 года около 19 часов 30 минут посетители рок-фестиваля 

Т.А.В., Я.Р.А. , П.Г.В., Ш.А.А. и М.А.В., являющиеся представителями 

вышеуказанной социальной группы, прошли в пункт питания, 

организованный Н.Р.А., заняли один из столиков и стали употреблять 

принесённые с собой продукты питания и спиртное. На это Н.Р.А., работник 

вышеуказанного торгового места А.С.Г., а также знакомый Н.Р.А. - Гирь 

А.П., сделали вышеуказанным посетителям замечание, предложили либо 

приобрести продукты здесь, либо освободить столик и покинуть торговое 

место. В связи с отказом выполнить данные требования, между указанными 

группами завязалась ссора, возникла словесная перепалка, произошел 

конфликт, в ходе которого Н.Р.А., А.С.Г. и Гирь А.П. насильно вывели 

Т.А.В., Я.Р.А., П.Г.В., Ш.А.А. и М.А.В. с территории данного торгового 

места. 
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После этого Т.А.В. и Я.Р.А. обратились за помощью к своим знакомым 

В.В.А. и Х.И.В., также являющимся посетителями рок-фестиваля и 

привлекли их к участию в данном конфликте.Затем около 19 часов 40 минут 

Я.Р.А. в сопровождении В.В.А. и Х.И.В. вернулся к торговому месту, 

организованному Н.Р.А., где между ними, с одной стороны, и Н.Р.А., А.С.Г. 

и Гирем А.П., с другой стороны, произошла обоюдная драка. 

После этого у Гиря А.П. и Н.Р.А. возник совместный умысел на 

организацию на территории ДООЛ им. «Зои Космодемьянской» массовых 

беспорядков, сопровождающихся применением насилия, 

вызванных ненавистью к представителям молодёжных объединений, 

образующих социальную группу неформального типа. Организуя массовые 

беспорядки, Гирь А.П. и Н.Р.А. определили дату совершения преступления – 

29 августа 2017 года, спланировали основные действия и организацию 

одновременного проникновения участников массовых беспорядков на 

территорию ДООЛ им. «Зои Космодемьянской», договорились о разделении 

действий, связанных с подбором участников массовых беспорядков.  

Так, Н.Р.А. поручил организовать сбор участников массовых 

беспорядков из числа жителей Миасского городского округа ранее знакомым 

И.А.И. и К.К.А.,  а Гирь А.П. поручил организовать сбор участников 

массовых беспорядков из числа жителей г. Челябинска ранее знакомому ему 

П.М.А. Кроме того, Гирь А.П. и Н.Р.А. определили время начала массовых 

беспорядков - вечернее время 29 августа 2017 года, а также место 

предварительного сбора участников массовых беспорядков - территория 

автотранспортного предприятия, где надлежало заранее детально 

спланировать, подготовить и распределить роли участников преступления, а 

именно: 

- согласовать время начала массовых беспорядков; 

- выдать оружие и предметы, используемые в качестве оружия 

участникам массовых беспорядков; 
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- организовать одномоментное прибытие автотранспорта с 

участниками массовых беспорядков, после чего осуществить нападение на 

посетителей рок-фестиваля. 

Следуя указаниям организаторов массовых беспорядков, 29 августа 

2017 года около 16 часов Д.В.В., предварительно вооружившись в 

неустановленном месте двумя заряженными пистолетами травматического 

действия, для их последующего использования при применения насилия к 

посетителям рок-фестиваля, К.С.В., предварительно вооружившись одним 

заряженным бесствольным пистолетом ,а также Г.А.Е., Г.М.В., С.И.Н., и 

иные неустановленные лица, общим количеством не менее 20 жителей 

города Челябинска встретились и организованной колонной, состоящей не 

менее чем из пяти автомобилей, проследовали в сторону города Миасса и 

прибыли к северным воротам ДООЛ им. «Зои Космодемьянской».  

П.А.Д., П.Е.А., П.Д.О., С.И.Н. , Ш.Ш.Р. и иным неустановленным 

участникам массовых беспорядков, общим количеством не менее 54 человек, 

о предпосылках и целях, которые они планировали достичь, о ненависти к 

социальной группе неформального типа, обладающей общими ценностями и 

интересами - увлечение рок-музыкой, фразами: «Рокеры - нелюди, которых 

надо поставить на колени», «Наказать волосатых», «Панки обидели наших 

пацанов и их надо наказать» негативно высказались о людях, 

принадлежащих к такой социальной группе, в целях возбудить ненависть, 

унизить честь и достоинство человека и группы по признаку принадлежности 

к социальной группе, призвали к применению в их отношении насилия, 

сообщили план нападения на посетителей рок-фестиваля. 

Так, А.М.С., находясь за палаткой звукооператоров, установленной 

перед главной сценой рок-фестиваля, действуя с единой целью с 

вышеуказанными соучастниками, нанёс совместно с неустановленным 

следствием лицом множество, не менее трёх, ударов обутой ногой и руками в 

лицо, по телу и по ногам Л.С.П., причинив ему следующие телесные 
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повреждения: ссадину в области левого плечевого сустава, рану мягких 

тканей передне-внутренней поверхности левого бедра. 

Одновременно с этим П.А.Д., находясь за палаткой звукооператоров, 

установленной перед главной сценой рок-фестиваля, действуя с единой 

целью с вышеуказанными соучастниками, нанёс не менее трёх ударов обутой 

ногой и руками по голове Т.С.В., причинив ему закрытую черепно-мозговую 

травму, проявившуюся раной головы, субарахноидальным кровоизлиянием и 

ушибом головного мозга средней степени, относящуюся к категории средней 

тяжести вреда здоровью по признаку длительного расстройства здоровья. 

Кроме того, при этих же обстоятельствах и в том же месте он также нанёс 

один удар кулаком по лицу К.О.Б., причинив ему телесные повреждения. 

Таким образом, осужденный П.М.А. по указанию Гиря А.П. вовлек 

других лиц в нападение на посетителей рок-фестиваля, организовав сначала 

их сбор вблизи г. Челябинска, а затем прибытие совместно с лицами, 

собравшимися для этой цели в г. Миассе, непосредственно к месту 

проведения фестиваля, где перед нападением, организуя его, совместно и 

согласовано с другими лицами дал указание всем снять верхнюю часть 

одежды, заходить на территорию лагеря и нападать на посетителей 

фестиваля мужского пола, относящихся к определенной социальной группе, 

вовлекая тем самым иных лиц в совершение преступления, связанного с 

насилием над лицами, являющимися посетителями рок-фестиваля. В целях 

реализации совместного с Гирем А.П. и Н.Р.А. преступного умысла П.М.А., 

И.А.И. и К.К.А. прямо и открыто, обращаясь к другим лицам, то есть, 

действуя публично, использовали и поддерживали такие выражения как 

«наказать волосатых», «рокеры -нелюди, которых надо поставить на колени», 

«панки беспределят, не знают, с кем связались». 

Вышеприведенные выражения явно и прямо свидетельствуют о том, 

что высказывания были направлены на возбуждение ненависти к 

представителям социальной группы, а также унижение достоинства как 

отдельного члена социальной группы, так и всей группы в целом. При этом в 
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данных высказываниях также содержались и прямые призывы к насилию над 

членами данной социальной группы. 

Как следует из показаний потерпевших, все они являются любителями 

рок-музыки и прибыли на фестиваль как с целью послушать любимую 

музыку, так и пообщаться с единомышленниками. При этом они либо были 

одеты определенным образом, либо имели внешние атрибуты, 

свидетельствующие о принадлежности к этой социальной группе. Кроме них, 

из числа лиц, находившихся на территории лагеря, не подверглись 

нападению ни работники полиции, ни лица, занятые организацией самого 

фестиваля. То есть, нападению подверглись только представители 

социальной группы - «рокеры». Призывы, высказывавшиеся организаторами 

перед нападением, также свидетельствуют о том, что нападение было 

направлено на определенную социальную группу. 

Действия подсудимого посягали на общественную безопасность, в 

нападение была вовлечена значительная масса людей - нападение 

осуществили соучастники в количестве около семидесяти человек, причем 

действовали совместно и согласованно, с единой целью, были 

предварительно проинструктированы и подготовлены (что свидетельствует 

об умышленном характере действий), напали на группу зрителей в несколько 

сотен человек, телесные повреждения причинили потерпевшим в количестве 

около сорока человек (считая только тех, кто обратился за медицинской 

помощью). Данные обстоятельства являются объективными и безусловно 

свидетельствуют о массовом характере совершенного деяния. 

Таким образом, суд квалифицирует действия Гиря А.П. по п. «а» ч. 2 

ст. 282 УК РФ, – действия, направленные на возбуждение ненависти , а также 

на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/
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принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично, с 

применением насилия
1
.  

Кроме того, российским законодательством предусмотрена и 

административная ответственность за совершение правонарушений 

экстремистской направленности: 

- ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

злоупотребление свободой массовой информации, а именно распространение 

информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных 

объединений, в отношении которым судом принято вступившее в законную 

силу решение о ликвидации или запрете деятельность; 

- ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещено законодательством; 

- ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

изготовление или сбыт вышеуказанной символики или атрибутики; 

- ст. 20.29 КоАП РФ предусматривает ответственность за производство 

и распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 

производство либо хранение в целях массового распространения. 

Таким образом, российское законодательство, регулирующее 

деятельность по предупреждению и пресечению преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности является достаточно 

объемным. Приняты десятки нормативных правовых актов, в той или иной 

мере затрагивающих данный вопрос. 

                                                           
1
 Приговор Челябинского областного суда № 2-5/2018 от 5 сентября 2018 года по делу № 

2-5/2018[Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты РФ – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 25.03.2020 г.). 
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1.3 История противодействия экстремистской деятельности в зарубежных 

странах 

Исторически противодействие экстремизму в мире зависело от форм 

его проявления. В юридической литературе принято делить экстремизм по 

нескольким направлениям. Так, в 70-80-х годах XX века в западной Европе 

получил особое развитие «левый экстремизм». Среди наиболее известных его 

форм называют «красные бригады» и «прима линеа» в Италии, фракция 

красной армии в Германии, «аксион директ» во Франции и др. Данное 

направление экстремизма, в целом, делает акцент на идею непримиримой 

классовой борьбы
1
.  

Примерно в тот же период времени зарождается анархизм в различных 

формах его проявления. В странах Европы – это анархо-индивидуализм, 

который поддерживает идею собственности, удерживаемой для себя, а 

значит, являющейся частной. Это радикально отличает индивидуалистов от 

социалистов коллективистов коммунистов.  

В США другая форма анархо-индивидуализма отстаивалась 

«Бостонскими анархистами», американскими индивидуалистами, которые 

поддерживали частную собственность, обмениваемую на свободном рынке. 

Они отстаивали свободу и собственность частных организаций и выступали 

за сохранение системы наемного труда. То, что одни люди нанимают других, 

эксплуатируют чужой труд, для них не было проблемой, однако они 

требовали, чтобы все естественное необходимое для производства богатств 

было доступно для всех на равных условиях и что монополии, являющиеся 

результатом специальных привилегий, должны были быть отмененными 

законом
2
. 

                                                           
1
 Шалагин А.Е. Противодействие экстремизму и терроризму: история и современность // 

Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. № 2. С. 64. 
2
 Белькович Р.Ю. Анархо-индивидуализм в США: парадоксы государственности // 

Российский юридический журнал. 2010. № 4. С. 42. 
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Однако в начале XX века популярность анархизма падает в связи с 

развитием капиталистического общества и противодействием 

экстремистским настроениям в обществе со стороны государства, в 

основном, с использованием силы и карательных мер. 

Правый экстремизм в отличие от левого эксплуатирует не столько 

просветительскую идеологию классовой борьбы, сколько «почвеннические» 

идеи борьбы между нациями и расами, культурами и цивилизациями. Среди 

форм правового экстремизма называют правый популизм, 

ультраконсерватизм, религиозный фундаментализм, а также фашизм. 

Из наиболее популярных до настоящего времени сохранились 

неонацистские организации. К их числу также относятся так называемые 

скинхеды. 

Скинхеды появились к концу 1982 года, в Великобритании, как 

совместный проект лидера рок-группы Skrewdriver— Яна Стюарта 

Дональдсона и Британского Национального Фронта. Тогда впервые был 

заимствован кельтский крест, в качестве символа их движения, и 

сформирован образ скинхедов (по образу крестоносцев) — солдат 

Священной Расовой Войны, борющихся против «недолюдей» — евреев, 

цыган, негров и прочих, то есть в более широком смысле всех не арийцев, 

главным образом многочисленных иммигрантов из стран третьего мира, а 

также гомосексуалистов, наркоманов и левой молодежи
1
. 

Этот образ оказался очень популярен в неонацистском движении, и 

вскоре схожие течения появились в Европе, США. На рубеже 1990-х годов, 

после распада СССР, когда национал-социалистическая и близкие ей 

идеологии стали завоевывать популярность в Восточной Европе, субкультура 

скинхедов проникла в Россию. 

                                                           
1
 Маныкин Д.С. Субкультурные ресурсы и практики молодежи как преодоление 

социальных ограничений (на материалах этнографического исследования компании 

скинхедов) // Журнал исследований социальной политики. 2016. № 1. С. 63. 
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Скинхеды позиционируют себя как национально-освободительное 

движение и борются за идеи превосходства «белой», арийской расы, при 

этом стремясь к расовому сепаратизму. Под арийской расой 

подразумеваются далеко не все представители европеоидной расы, а только 

те, кого нацисты считали такими, т.е. нордическая раса, альпийская раса и 

некоторые другие (в их число входят восточные славяне). Скинхеды – 

крайние расисты, антисемиты и ксенофобы, противники нелегальной 

иммиграции, смешанных браков и сексуальных девиаций, особенно 

гомосексуализма. В Англии предмет их неприязни — пакистанцы и 

бангладешцы, в России — кавказцы, цыгане, евреи, негры и тюрки. 

Скинхеды считают себя защитниками интересов рабочего класса, в 

некоторых случаях мотивируя это тем, что приезжие занимают рабочие 

места. Активную борьбу с экстремистской деятельностью скинхедов в 

настоящее время ведет на своей территории Германия. При этом германские 

службы используют как превентивные, так и репрессивные меры.  

Противодействие экстремистским движениям в Германии является 

объектом дискуссии в обществе. Подавляющее большинство граждан 

считают необходимым противодействовать данным негативным социальным 

явлением исключительно демократическими способами. Наложение запрета 

на деятельность определенной экстремистской организации не признается 

эффективным средством борьбы. Определенная общественная организация 

может быть запрещена административным судом по просьбе Министерства 

внутренних дел Германии только в очень крайних случаях
1
. Федеральное 

ведомство по охране конституции предпочитает использование таких 

методов противодействия экстремизму, как внедрение своих агентов в 

данные организации. 

В США борьба с экстремизмом во всех его проявлениях признается как 

одна из ключевых задач обеспечения национальной безопасности. В 

                                                           
1
 Сериков А.В. Опыт противодействия молодежному экстремизму в Германии, США и 

Великобритании: сравнительный анализ // Философия права. 2017. № 4. С. 45. 
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судебной  и юридической практике США конкретно термин экстремизма не 

употребляется, однако ведется активная борьба с распространением 

различных материалов и информации, которая может привести к разжиганию 

межнациональной розни или нарушению конституционного строя.  

На федеральном уровне за противодействие экстремизму отвечает 

Министерство внутренней безопасности США, Национальный центр 

предупреждения преступлений. Данные органа уполномочены вести 

мониторинг и анализ всей информации, необходимой для предупреждения и 

пресечения экстремистской деятельности. Затем все собранные сведения 

передаются по подведомственности для дальнейшей разработки
1
. 

Также во многих штатах США создаются специальные подразделения 

для борьбы с экстремистской деятельностью. К примеру, руководство 

полицейского департамента города Нью-Йорка сформировало группы 

специального назначения. При этом законодательство США позволяет 

данным подразделениям проводить аресты, обыски жилищ, допросы без 

санкций судебных и следственных органов
2
. 

Важным примером борьбы с экстремизмом, с точки зрения 

возможности заимствования для России, является опыт Великобритании. 

Осознавая тот факт, что экстремизм в подавляющем большинстве случаев 

возникает и функционирует в молодежной среде, правительство 

Великобритании делает акцент на работе в данном направлении 

непосредственно в учебных заведениях.  

Так, еще в 2011 году в Уэльсе специализированным агентствами по 

работе с молодежью был реализован проект «Think», в котором основной 

акцент был сделан на ролевом характере взаимодействия участников и 

ознакомлении с темами экстремизма. В течение двух лет участниками 

данного проекта стали около 200 человек. Согласно независимой оценке у 

                                                           
1
 Терешина Е.А. Опыт зарубежных государств в области противодействия молодежному 

экстремизму // PolitBook. 2014. № 2. С. 79. 
2
 Брюхнов А.А. Положительные аспекты зарубежного опыта противодействия 

экстремизму // Юрист-правовед. 2016. № 3. С. 119. 
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90% участников изменилось мнение относительно национальных 

меньшинств
1
. Кроме того в Великобритании утвердилась практика 

отчисления студентов за приверженность к крайне радикальным взглядам. 

Зарубежный опыт по противодействию экстремизму содержит 

множество интересных и прогрессивных аспектов, совмещающих как 

превентивные, так и репрессивные меры. В России происходит постоянное 

ужесточение законодательстве в данной сфере. Однако с превентивной точки 

зрения для нашей страны был бы полезен опыт Великобритании касательно 

работы в учебных заведениях. 

Так, в высших учебных заведениях либо реализуя такой проект в уже 

существующих учебных дисциплин, в рамках которых возможно проведение 

лекционных занятий и ролевых игр (к примеру «Социология») либо путем 

создания новой дисциплины – «Профилактика экстремизма», возможно 

реализовать идеи и мероприятия по профилактике и предупреждению 

экстремизма в молодежной среде.  

Через такой проект можно сформировать установки толерантного 

сознания и поведения, веротерпимость и миролюбие, профилактика 

различных видов экстремизма. Такой проект мог бы содержать следующие 

разделы: 

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами; 

- основные цели и задачи программы; 

- нормативное обеспечение программы; 

- основные мероприятия программы; 

- анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

рисками; 

- прогноз ожидаемых социально–экономических результатов 

реализации программы. Целевые показатели (индикаторы) программы; 

                                                           
1
 Сериков А.В. Указ. соч. С. 47. 
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- механизм реализации программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом ее реализации; 

- план мероприятий. 

Проанализировав теоретические аспекты противодействия 

преступлениям экстремистской деятельности в Российской Федерации, 

можно сделать следующие выводы по главе: 

Во-первых, экстремизм – деятельность общественных, политических и 

религиозных объединений либо иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, 

финансированию или иному содействию ее осуществлению, в том числе 

путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, различных видов связи, 

информационных услуг или материально-технических средств, а также 

совершение действий, направленных на установление единственной 

идеологии в качестве государственной, на возбуждение социальной, 

имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение 

национального достоинства, на отрицание абсолютной ценности прав 

человека, на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, на подрыв безопасности 

Российской Федерации, а равно публичные призыва к осуществлению 

указанной деятельности или совершению таких действий. Приведенное 

определение экстремизма, на наш взгляд, наиболее полно отражает его 

сущность и воплощение.  

  



29 

 

 

Во-вторых, российское законодательство, регулирующее деятельность 

по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности является достаточно объемным. Приняты 

десятки нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

данный вопрос. В совокупности они практически всецело законодательно 

регулируют общественные отношения, возникающие в сфере 

предупреждения и пресечения противоправной экстремистской 

деятельности.  

В-третьих, зарубежный опыт по противодействию экстремизму 

содержит множество интересных и прогрессивных аспектов, совмещающих 

как превентивные, так и репрессивные меры. В России происходит 

постоянное ужесточение законодательстве в данной сфере. Однако с 

превентивной точки зрения для нашей страны был бы полезен опыт 

Великобритании касательно работы в учебных заведениях. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

2.1 Выявление преступлений экстремистской направленности 

Выявление преступлений экстремистской направленности требует 

организации и применения ряда оперативно-розыскных мер, которые 

направлены на реализацию следующих этапов: 

- оперативный поиск и получение первичной оперативно-значимой 

информации, а также установление лиц, связанных с экстремисткой 

деятельностью; 

- проведение мероприятий, направленных на проверку указанной 

информации; 

- принятие решения после проведения проверки, а также 

предотвращение и раскрытие преступлений экстремисткой направленности; 

Поиск и получение информации может осуществляться в активной или 

пассивной форме, когда получение указанной информации происходит без 

проведения оперативных мероприятий. Выделяют следующие источники 

получения информации в пассивной форме: 

1) граждане, которые в устной или письменной форме, иногда 

анонимно сообщают в органы государственной власти о фактах подготовки 

или совершения преступлений экстремисткой направленности; 

2) сотрудники правоохранительных органов, которые выявляют 

преступления экстремисткой направленности в ходе осуществления 

деятельности в свой сфере, после чего сообщают о них в соответствующие 

подразделения правоохранительных органов; 

3) мониторинг информационного пространства, в ходе которого могут 

быть обнаружены явные признаки преступлений экстремистской 

направленности; 

4) суточные сводные данные о совершенных преступлениях; 
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5) сообщения от конфидентов
1
.  

Активная форма выявления преступлений экстремистской 

направленности проявляется в конкретных оперативно-розыскных и иных 

мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. 

Однако в качестве упреждающей информации при любой из указанных форм 

являются: 

- деятельность агентурного аппарата, которая выражается во внедрении 

некоторых агентов в устойчивые экстремистские группировки, что позволяет 

действовать сотрудникам правоохранительных органов «на шаг вперед»
2
; 

- региональные сайты, форумы и социальные сети; 

- деятельность журналистов, материалы средств массовой информации, 

как печатные, так и электронные; 

- работа сотрудников правоохранительных органов в таких 

подразделениях, как участковые уполномоченные полиции, подразделения 

по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая служба полиции, 

государственная инспекция безопасности дорожного движения, федеральная 

служба исполнения наказаний и др.; 

- визовые центры, которые отслеживают граждан, проживающих за 

границей, уезжающих на обучение за рубеж, которые могут попасть под 

влияние деятельности организаций по подготовке специалистов для 

совершения преступлений экстремисткой направленности
3
. 

Качественное осуществление оперативного поиска и выявления 

участников экстремистских групп, предупреждения их преступной 

деятельности, зависит от анализа состава и динамики противоправных 

действий экстремистской направленности на определенной территории, 

                                                           
1
 Шогенов Т.М. О некоторых вопросах противодействия экстремизму в сети интернет // 

Пробелы в российской законодательстве. 2017. № 3. С. 58. 
2
 Абазов А.Б. Анализ и задачи ОВД по предупреждению и пресечению экстремистских 

действий и современной России // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 

101. 
3
 Торчоков Б.А. Социально-религиозные аспекты противодействия экстремисткой 

деятельности // Проблемы экономической и юридической практики. 2017. № 4. С. 160. 
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выявление явных закономерностей во времени, местах, обстоятельствах 

совершения указанной категории преступлений. Ведь, к примеру, 

неоднократное совершение противоправных действий на одном и том же 

объекте, может служить основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в ходе которых и могут быть выявление лица, совершившие 

или склонные к совершению преступлений экстремистской направленности
1
. 

Кроме того, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать 

при осуществлении такой деятельности: 

- контингент лиц, совершающих преступления и административные 

правонарушения экстремистского содержания, их активность на сайтах и в 

социальных сетях; 

- создание и функционирование определенных религиозных и 

политических организаций и учебных заведений
2
; 

- проживание или регистрация по месту жительства лиц, ранее 

привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений 

рассматриваемой категории; 

- наличие фундаментальных этнических диаспор, их качественная и 

количественная характеристика, места компактного проживания, места сбора 

для совершения религиозных обрядов; 

- функционирование предприятий, занимающихся производством, 

перевозкой или складированием взрывчатых веществ и оружия
3
. 

Таким образом, работа по выявлению преступлений экстремистской 

направленности может быть эффективной лишь при наличии слаженной 

системы, которая сможет обеспечить взаимодействие различных 

                                                           
1
 Токбаев А.А. Некоторые вопросы взаимосвязи противодействия террористической и 

экстремистской направленности в молодежной среде и обеспечения экономической 

безопасности страны // Актуальные вопросы подготовки сотрудников 

правоохранительных органов к противодействию современным угрозам. Сборник 

научных трудов круглого стола. 2018. № 2. С. 150. 
2
 Битов А.А. Профилактика религиозного экстремизма в образовательных организациях 

России // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 363. 
3
 Хаитжанов А.А. Проблемные аспекты в расследовании преступлений экстремистской 

направленности // Наука. Общество. Государство. 2013. № 3. С. 142. 
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правоохранительных подразделений (координационные, аналитические, 

технические, оперативные и др.), а также работы отдельных бдительных 

граждан. Такая деятельность может осложняться тем, что происходит 

постоянное технологическое развитие общества, что требует постоянного 

мониторинга сети Интернет, пользователями которого, в основном является 

молодежь. Следовательно, требуется регулярное проведение 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях с 

привлечением психологов и специалистов в данной сфере. 

2.2  Особенности расследования преступлений экстремистской 

направленности в России 

Одной из особенностей расследования преступлений экстремистской 

направленности выступает тот факт, что такая преступность носит 

организованный характер, зачастую реализуется в тесной взаимосвязи с 

криминальными структурами.  

Как и при расследовании любого преступления, собрав необходимый 

объем материалов проверки, проверив сообщение о преступлении, 

необходимо возбудить уголовное дело. Расследование преступлений 

экстремистской направленности отличается от других тем, что в состав 

стадии возбуждения уголовного дела входят, помимо прочего, действия, 

которые позволят выстроить тактику дальнейшего расследования, а также 

выявить основные признаки проявления экстремистский действий. На 

данной стадии необходимо документально установить факты возбуждении 

межнациональной вражды, провести необходимые исследования, 

позволяющие отграничить данный состав преступления от других – 

общеуголовной направленности. 

Зачастую установления данных особенностей затруднительно, однако 

оно носит обязательный характер, ведь в дальнейшем, это может сыграть 

решающую роль при привлечении виновного к уголовной ответственности. 
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Поводами к возбуждению уголовного дела о преступлении экстремистской 

направленности являются заявление о преступлении, явка с повинной, 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, постановление 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании, рапорт об обнаружении признаков преступления. 

При изучении материалов уголовных дел, возбужденных по фактам 

совершения преступлений экстремистской направленности, посягающих на 

жизнь и здоровье граждан, позволили установить, что в подавляющем 

большинстве случаев, поводом к возбуждению уголовного дела является 

заявление о преступлении (95,5%), в остальных же случаях – рапорт об 

обнаружении признаков преступления. Напротив, при расследовании 

остальных преступлений экстремистской направленности поводом выступает 

рапорт об обнаружении признаков преступления
1
. 

Зачастую сотрудники оперативных подразделений органов внутренних 

дел используют не весь комплекс сил и средств, использование которых 

входит в их полномочия, что приводит к сбору первичного материала 

проверки, который, в последствие, с рапортом об обнаружении признаков 

преступления попадает к следователю. Последний, в свою очередь, изучив 

данный материал, приходит к выводу о том, что отсутствует совокупность 

сведений, свидетельствующих о совершении преступления экстремистской 

направленности
2
. 

 До решения о возбуждении уголовного дела по некоторым из 

преступлений указанной категории, особую роль играет такое следственное 

действие, как осмотр места происшествия. Так как он позволят обнаружить, 

изъять и приобщить в качестве вещественных доказательств объекты, следы 

                                                           
1
 Воронин В.Н. Преступления экстремистской направленности: пути повышения качества 

уголовно-правовой охраны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право // 2016. 

№ 1. С. 75. 
2
 Воронин В.Н. Пути совершенствования уголовно-правового противодействия 

экстремизму // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 34. 
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и предметы, и, в случае необходимости, вынести постановление о назначении 

соответствующих экспертиз. При некачественном проведении осмотра места 

происшествия, следы, которые возможно в будущем могли бы сыграть 

ключевую роль, не изымаются, что недопустимо для эффективного 

расследования преступлений экстремистской направленности
1
. 

А.Е. Федюнин в своей научной работе выделяет:«четыре типичных 

следственных ситуации первоначального этапа расследования: 

- отсутствие информации как о потерпевшем, так и о потенциальном 

подозреваемом, при этом мотивы совершения преступления 

прослеживаются, но недостаточно ясно; 

- имеются сведения о потерпевшем, свидетелях, однако информация о 

подозреваемом отсутствует; 

- наличие полной информации, как о потерпевшем, так и о 

подозреваемом; 

- наличие информации о совершении группового преступления 

экстремистской направленности»
2
.  

При каждой из приведенных ситуаций алгоритм действия следственно-

оперативной группы будет различным, от принятия мер к расследованию «по 

горячим» следам, до использования специальных оперативно-справочных баз 

данных. В любом случае, необходимо проведение огромного комплекса 

следственных и процессуальных действий, реализация которых невозможно 

без взаимодействия различных подразделений правоохранительных органов. 

В ходе расследования преступлений экстремистского содержания 

основными доказательствами по уголовным делам являются: протокол явки с 

повинной, показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, осмотр 

места происшествия, проверка показаний на месте и др., которые 

                                                           
1
 Федюнин А.Е. Сущность и понятие преступлений экстремистской направленности: 

вопросы квалификации и расследования // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1. С. 108. 
2
 Федюнин А.Е. Указ. Соч. С. 109. 
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применяются в различных вариациях при той или иной криминалистической 

ситуации. 

Как говорилось ранее, осмотр места происшествия играет одну из 

ключевых ролей при расследовании преступлений экстремистской 

направленности. К примеру, в качестве следов, которые свидетельствуют о 

мотивах совершенного преступления, выступают орудия преступления, 

имеющие символику расистского характера, надписи, которые своим 

содержанием оскорбляют национальное достоинство и религиозные взгляды, 

различные рисунки, листовки, содержащие националистическую или 

расистскую информацию. 

При этом, важное значение имеет правильное отражения хода и 

результатов осмотра места происшествия в соответствующем протоколе. 

Следователю необходимо подробно описать общую обстановку 

преступления, эксперту-криминалисту обнаружить и изъять следы, а 

оперуполномоченному опросить всех лиц, которые могут обладать 

необходимой информацией о преступлении.  

Еще одним важным доказательством при расследовании преступлений 

экстремистской направленности выступают показания потерпевших и 

свидетелей. Предметом показаний могут быть не только обстоятельства, но и 

любые другие сведения, ставшие известными свидетелю со слов других лиц. 

Однако, если свидетель не может указать источник своей осведомленности, 

то его показания признаются недопустимым доказательством, поэтому 

субъект доказывания может самостоятельно или иными средствами 

проверить полученную информацию, преобразовав ее, таким образом, в 

полноценное доказательство. 

Как привило, в качестве свидетелей следователь допрашивает тех лиц, 

которые были опрошены оперуполномоченным в ходе сбора материала 

проверки. Однако следователю, необходимо отразить в протоколе допроса 

ответы на следующие вопросы: как свидетель оказался на месте 

преступления, какое поведение пострадавшего имело место, приметы лиц, 
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совершивших преступление
1
, при этом необходимо уделять внимание 

установлению мотивов преступления, так как это необходимо для 

правильной квалификации противоправного деяния. 

При допросе потерпевшего выясняются следующие обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела: сведения о личности потерпевшего 

(национальность, религиозные и идеологические взгляды, род занятий, 

степень владения русским языков), сведения о подозреваемом, если 

потерпевший с ним знаком, обстоятельства, которые предшествовали 

совершению преступления
2
. Важно фиксировать полученные сведения 

соответствующим юридическим языком, чтобы можно было их полноценно 

использовать в дальнейшем доказывании по уголовному делу. 

При доказывании преступлений экстремистской направленности план 

допроса необходимо разрабатывать с особой тщательностью с учетом того, 

что состав и структуру экстремистской группы отличает повышенная 

сплоченность, которая обеспечивается идеологическими мотивами, которые 

оправдывают или обосновывают экстремистские преступления. Поэтому 

важно выяснить, такое преступление было совершено в одиночку, группой, 

либо организованной преступной группой. Далее при необходимости 

устанавливаются вертикальные связи в группе, в том числе структура, что 

позволит привлечь к уголовной ответственности не только низшие звенья, но 

и предотвратить деятельность самой группы, а следовательно предупредить 

совершение новых преступлений экстремистской направленности.  

Особо следует отметить работу агентурного аппарата, которая играет 

важную роль при расследовании данной категории преступлений. При 

правильном внедрении действующего сотрудника правоохранительных 

                                                           
1
 Выстропов В.Г. Обстановка совершения преступлений, связанных с организацией 

деятельности экстремистской организации // Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2018. № 1. С. 28. 
2
 Выстропов В.Г. Систематизация способов преступлений, связанных с организацией 

деятельности экстремистских организаций, и их влияние на исходные следственные 

ситуации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2018. № 2. С. 59. 
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органов в структуру экстремистской организации, налаживается канал 

получения необходимой информации о совершенных или готовящихся 

преступлениях
1
. 

Таким образом, расследование преступлений экстремистской 

направленности представляет собой использование целого комплекса 

следственных, оперативных и процессуальных действий, как и при 

расследовании преступлений другой категории. Однако отличается 

некоторыми особенностями, на которые сотрудникам правоохранительных 

органов, принимающим участие в расследовании, необходимо обратить 

внимание, особенно это касается установления мотивов совершения 

преступления, ведь от этого зависит правильная квалификации 

противоправного деяния. 

2.3 Предупреждение преступлений экстремистской направленности 

Предупреждение преступлений экстремистской направленности 

необходимо осуществлять еще со школьного возраста граждан, когда они 

наиболее подвержены влиянию негативных общественных событий и 

явлений, в том числе и экстремистким настроениям. 

Среди первичных мер предупреждения экстремизма среди школьников 

выделяют охранительные меры. Для того чтобы противостоять экстремизму, 

нужно организовать безопасность школьников. Это включает в себя 

ежедневный осмотр территории, спортивных площадок и помещений школы 

на предмет обнаружения подозрительных предметов, осмотр ограждений и 

калиток на предмет целостности, введение пропускного режима, регулярная 

проверка работоспособности систем оповещения.  

Другие меры профилактики оказывают воздействие непосредственно 

на школьников, но для их эффективного проведения необходимо 

                                                           
1
 Грибунов О.П. Теоретические основы и практика реализации криминалистического 

предупреждения преступлений экстремистской направленности // Известия тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1. С. 88. 
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подготовить специалистов. Следует создать программу обучения педагогов, 

которая будет содержать комплекс мероприятий по профилактике 

экстремизма в школе, правовую базу, основы гуманистических принципов и 

конфликтологии. В настоящее время существует огромное количество 

методических рекомендаций по профилактике молодежного экстремизма, на 

их основе можно создать программу для подготовки педагогов, 

соответствующую специфике школьников.  

Школьники должны быть информированы о надлежащем поведении в 

случае экстремистской угрозы. Необходимо давать ученикам знания об 

основах безопасности, об отличительных чертах экстремистов, о том, как не 

попасть в ряды экстремистских организаций и что делать, если кто-то в них 

находится. Данные сведения включены в программу дисциплины ОБЖ, 

однако, им не уделяется должного внимания ввиду отсутствия достаточного 

количества времени, поэтому следует выделять дополнительные часы для 

подготовки по этим вопросам. 

Одной из основных причин развития экстремизма среди молодежи 

является отсутствие единых ценностных установок, поэтому одной из 

профилактических мер выступает психолого-педагогическое воздействие на 

школьников, которое включает в себя следующие направления: 

1. Формирование у школьников такой системы ценностей, которая 

позволяла бы выработать перспективные жизненные позиции; 

2. Формирование культуры мышления – духовного образования, 

характеризующего меру социального развития и чувства ответственности.
1
 

Экстремизм зачастую носит нацеленный характер, то есть, направлен 

на определенную социальную группу. По причине этого одним из 

важнейших направлений профилактики является воспитание толерантности у 

школьников. Под толерантностью понимают - качество, характеризующее 

отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и 

                                                           
1
 Профилактика экстремизма и терроризма молодежи // Педагогика безопасности. 2017. № 

1. С. 57. 
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выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного 

всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, 

образ жизни, убеждения и т. п.). Толерантность предполагает настроенность 

на понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на 

отличие.
1
 

Формирование толерантного поведения содержит три элемента: 

знания, практические навыки и переживание положительных эмоций
2
. 

Знания предполагают создание теоритической базы у школьников о 

сущности толерантных отношений, основ мирного разрешения конфликтов. 

Занятия по данной теме могут проводиться в форме круглых столов, 

классных часов, коллективных творческих проектов, подготовки 

презентаций. Темы уроков должны соответствовать возрасту школьников. 

Для учеников младших классов достаточно вопросов о добре, морали, 

милосердии, дружбе, любви и взаимопомощи. Предметами обсуждения 

школьников средней школы выступают понятия терроризма, экстремизма, 

патриотизма. На уроках старшей школы могут подниматься проблемы 

последствий экстремистской деятельности и пути их предотвращения.  

Эффективной формой получения знаний являются тренинги с 

привлечением специалистов, прежде всего сотрудников органов внутренних 

дел и МЧС. Тренинги могут приобретать также различные модели от бесед 

до деловых игр. 

Следует обратить внимание на различные мероприятия, посвященные 

определенным национальным культурам: проведение национальных 

праздников, знакомство с культурами народов мира, встречи с 

представителями различных национальностей. Это позволить сформировать 

понимание и уважение между школьниками разных национальностей. 

                                                           
1
 Толерантность [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dic.academic.ru (Дата 

обращения 23.11.2019 г.). 
2
 Максимова М. Указ. соч. С. 49. 
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Формированию толерантного поведения будет способствовать 

привлечение школьников к благотворительным акциям: оказание помощи 

беженцам, сиротам, пожилым. 

Практические навыки проявляются в повседневной жизни школьника, 

которая должна стать основным объектом внимания педагога. Основная 

задача учителя на данном этапе – научить детей конструктивному 

разрешению конфликтов, основываясь на равенстве и согласии. 

Эмоциональный компонент также немаловажен для профилактики. Он 

заключается в переживании положительных эмоций от совершения действий. 

Отметим, что новые формы поведения школьников не сразу становятся 

стереотипами, вначале они выступают как отдельные достижения
1
. Для того 

чтобы форма поведения стала устойчивой, необходимо повторение, а также 

положительная оценка – похвала, которая станет стимулом к повторному 

совершению полезных действий. 

Однако, ребенок не находится целый день в школе, у него есть 

свободное время. Это время наиболее опасное в отношении вовлечения в 

экстремистские организации, поэтому важно, чтобы школьник был занят во 

внеурочные часы. Необходимо привлекать школьников к участию в 

различных кружках и секциях. 

Следует отметить, что профилактика экстремизма среди школьников 

включает в себя информирование родителей. Родители должны знать о том, 

насколько опасной угрозой является экстремизм, а также должны быть 

внимательным к ребенку и замечать малейшие изменения в его поведении. 

Школьники – одна из самых уязвимых групп, подверженных 

экстремистскому влиянию, поэтому необходима действенная эффективная 

профилактика. Профилактика экстремизма школьников включает в себя 

охранительные и психолого-педагогические меры. Одно из важнейших 

                                                           
1
 Шустова И.Ю. Воспитание школьников как эффект дружеского общения с детьми // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология  образования. 

Психология развития. 2018. № 1. С. 57.  
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направлений – формирование толерантного поведения школьников. Следует 

уделить также внимание правильному проведению внеурочного времени 

школьников. 

Не менее опасной социальной группой с точки зрения вовлечения в  

экстремистские организации являются студенты. Во многом меры 

профилактики экстремизма среди школьников и студентов схожи. Однако 

профилактика экстремизма среди студентов практически не ведется, что 

увеличивает вероятность вхождения студентов в подобные группировки. 

Студентов, как и школьников, необходимо информировать об 

опасности экстремизма, о том, как не стать жертвой экстремистской 

организации и куда сообщить о подобной группировке. Возможно, многие 

знают это со школьной скамьи, но повторение никогда не будет лишним. 

Следует больше внимания уделять изучению законодательства в сфере 

противодействия экстремизма. Для этого можно привлекать специалистов из 

правоохранительных органов, которые будут разъяснять не только 

теоретическую базу, но и рассказывать о реальных случаях. Необходимо 

также сообщать студентам о том, какая ответственность предусмотрена 

законом за совершение экстремистских действий. Это поможет 

сформировать у студентов отрицательное отношение к действиям 

экстремистских организаций.  

Экстремистские проявления в студенческой среде возникают зачастую 

на межнациональной почве. Поэтому у студентов следует формировать 

толерантное поведение, путем круглых столов или психологических 

тренингов. В учебной программе должно быть предусмотрено преподавание 

основ межнационального общения. Необходимо разработать и реализовать с 

участием национальных диаспор комплекс мероприятий по развитию 

межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде, 

включая создание клубов интернациональной дружбы. Следует усилить 
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пропаганду культуры и традиций народов России, обучать навыкам 

бесконфликтного общения.
1
 

Немаловажной мерой профилактики экстремизма в студенческой среде 

является повышение общественной активности студентов. Студенты должны 

обладать высокой степенью влияния на общественные процессы, быть 

заинтересованными в общественной деятельности. Для этого студентам 

необходима широкая автономия в рамках образовательного учреждения. 

Именно студенты должны решать, какие мероприятия проводить, в каких 

акциях участвовать. Каждый студент нуждается в возможности посещать 

любые секции и кружки в свободное от учебы время. Важную роль имеет 

осознание каждым студентом того, что он может повлиять на жизнь 

общества и улучшить ее, поэтому необходимо предоставлять студентам 

возможность участия в деятельности органов местного самоуправления. 

Студенты призваны развивать у себя богатую, многокрасочную, яркую 

картину мира, радоваться всем проявлениям жизни, овладевать знаниями, 

опытом, культурой, позволяющим жить в поликультурном мире, быть 

толерантными в отношении взглядов, ценностей, стиля жизни других людей, 

стремиться внести свой вклад в процветание и безопасность России.
2
 

Поэтому так важно предупредить всякое негативное влияние на студентов. 

Таким образом, в рамках профилактики экстремизма среди студентов 

необходимо информирование об опасности экстремизма, о законодательстве 

в сфере противодействия экстремизму. Также среди них следует 

формировать толерантное поведение и обучать бесконфликтному 

межнациональному общению. Студентам необходимо предоставить 

широкую автономию в решении общественных вопросов, чтобы они реально 

осознавали возможность повлиять на общественную жизнь. 

                                                           
1
 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 

молодежной среде. Указ. соч. С. 55. 
2
 Караваев А.Г. Указ. соч. С. 26. 
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Особое внимание необходимо уделять Интернету как средству, так как 

информация имеет огромное значение для жизни общества. Объем 

извлекаемой нами информации с каждым днем растет. Сегодня за месяц мы 

получаем такой объем информации, который еще три века назад получали 

наши предки за всю жизнь. Прежде всего, это связано с развитием 

технической оснащенности. За секунды любая информация может стать 

доступна для всего мира. Основными источниками информации являются 

телевидение и Интернет. 

Современные молодые люди ни дня не могут себе представить без 

Интернета, при этом большинство проверяет свои страницы в социальных 

сетях практически каждый час. А ведь именно в социальных сетях 

происходит вовлечение подростков в экстремистские организации
1
.  

Ведь в социальной сети подросток чувствует себя защищенным. 

Общение ему доставляет удовольствие, потому что он не ощущает 

скованности и стеснительности перед монитором. Как упоминалось ранее, 

молодежь не имеет сформировавшихся ценностных ориентаций, а значит, 

становится «удобной средой» для вовлечения в экстремистские организации. 

Каждый, зарегистрированный в социальной сети, получает возможность 

создания личного профиля, в котором содержится информация о себе, 

контакты, фотографии, а также появляется возможность отследить 

родственные и дружеские связи владельца страницы. Таким образом, 

экстремист может добыть все интересующие его данные из сети Интернет. 

Сеть Интернет наиболее свободна от контроля не только родителей, но 

и правоохранительных органов. Именно поэтому Интернет так популярен 

среди распространителей экстремизма. 

                                                           
1
 Нерубенко А.С. Экстремизм как социально-правовое явление: распространение 

экстремистских материалов в сети Интернет // Вестник Белгородского юридического 

института МВД России. 2018. № 2. С. 116. 
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Профилактика экстремизма в сети Интернет – предмет множества 

дискуссий, потому что данное явление относительно новое. Меры 

профилактики еще не выработаны на достаточном уровне.  

Для начала, необходимо запретить все сайты экстремистского 

содержания. Как известно, экстремистские сайты на территории Российской 

Федерации запрещены. Правоохранительные службы ведут постоянный 

контроль над появлением новых сайтов. Однако, прекратить деятельность 

таких интернетресурсов зачастую невозможно в силу правовых и 

юридических сложностей, а иногда малоэффективно, так как их место 

быстро занимаю новые. Кроме того, часть экстремистских сайтов 

расположена за пределами страны (сервера стоят на территории США, 

Финляндии, Германии), есть сайты, расположенные в «сетях-

анонимайзерах», то есть в сетях, предусматривающих абсолютную 

анонимность
1
. 

Государство в одиночку не способно проводить профилактику 

экстремизма в Интернете. Необходимо, чтобы каждый из граждан 

Российской Федерации принимал в этом участие.  

Родители должны быть более внимательны к своим детям. Необходимо 

регулярно интересоваться у ребенка, с кем он общается в социальных сетях, 

какие сообщества и страницы в сети Интернет посещает. 

Школьным учителям в рамках классных часов следует уделять 

внимание вопросам того, каким должно быть поведение подростка в 

социальных сетях, нужно ли ограничивать доступ к контактной информации, 

как вести себя в общении с незнакомым человеком. 

Помимо перечисленного, необходимо сформировать среди населения 

понимание необходимости сообщения в правоохранительные органы о 

любой информации экстремистской направленности, обнаруженной в сети 

Интернет. Зачастую люди считают бесполезным обращаться в органы 

правопорядка с подобными заявлениями. Однако, подобное обращение – это 

                                                           
1
 Штейнбух А.Г. Указ. соч. С. 30. 
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не только обеспечение личной безопасности пользователя, но и помощь 

представителям органов государственной власти в борьбе с 

противоправными явлениями, в том числе в виртуальном пространстве
1
. 

Конечно, уменьшить вероятность вовлечения в экстремистскую 

деятельность подростка посредством сети Интернет можно уменьшив время, 

которое подросток проводит во всемирной паутине. В первую очередь, 

необходимо занять каждого представителя молодежи в каком-то кружке или 

секции. В этом случае, подростку будет некогда проводить время в 

Интернете. 

Объем распространения экстремистских идей через Интернет с каждым 

годом растет. Меры профилактики экстремизма в сети Интернет развиты на 

недостаточном уровне. Запретить все экстремистские сайты невозможно. 

Необходима помощь родителей и учителей в проведении профилактики 

экстремизма в виртуальном мире. Самой эффективной мерой профилактики 

является уменьшение времени, которое подросток ежедневно проводит в 

сети Интернет. 

Так, основным законом, регулирующим профилактику экстремизма, 

является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями). Данным Федеральным законом определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности и 

устанавливается ответственность за ее осуществление. Данный нормативно-

правовой акт дает определение экстремистской деятельности, выделяет 

основные принципы и направления профилактики экстремизма. 

Важность мер, направленных на профилактику экстремизма, 

отмечается и в Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

                                                           
1
 Штейнбух А.Г. Там же. С. 27. 
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на период до 2025 года»
1
. В документе подчеркнута актуальность проблем, 

связанных с проявлением экстремизма. Отмечается и недостаточный уровень 

межведомственной и межуровневой координации при проведении 

профилактики экстремизма. Среди задач в сфере государственной политики, 

относящихся к предупреждению экстремизма, стратегия выделяет: 

- формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма; 

- совершенствование правовых основ научного и экспертного 

обеспечения раннего предупреждения проявлений экстремизма и 

терроризма; 

- вовлечение этнокультурных и общественных объединений, 

религиозных организаций в деятельность по противодействию экстремизму, 

национальной и религиозной нетерпимости; 

- организация с участием институтов гражданского общества и 

интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в 

социальных сетях. 

Профилактические меры содержатся и в других нормативно-правовых 

актах, например, в Законе РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», в Федеральном законе от 12.06.2001 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в Федеральном законе от 26.09.1997 г. № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и т.д. 

Вопросы профилактики экстремизма получают свое отражение в актах 

органов исполнительной власти, а также региональных правовых актах.  

Итак, можно сделать вывод, что проблемы экстремизма получили 

широкое закрепление в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации запрещает деятельность, направленную 

                                                           
1
 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года: Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 
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на разжигание национальной розни. Конкретно вопросы профилактики 

регламентируются в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

подчеркивает необходимость разрешения проблем в сфере профилактики 

экстремизма. 

Таким образом, изучив организационные меры противодействия 

преступлениям экстремистской деятельности в России, можно сделать 

следующие выводы по главе: 

Во-первых, работа по выявлению преступлений экстремистской 

направленности может быть эффективной лишь при наличии слаженной 

системы, которая сможет обеспечить взаимодействие различных 

правоохранительных подразделений (координационные, аналитические, 

технические, оперативные и др.), а также работы отдельных бдительных 

граждан. Такая деятельность может осложняться тем, что происходит 

постоянное технологическое развитие общества, что требует постоянного 

мониторинга сети Интернет, пользователями которого, в основном является 

молодежь. Следовательно, требуется регулярное проведение 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях с 

привлечением психологов и специалистов в данной сфере. 

Во-вторых, расследование преступлений экстремистской 

направленности представляет собой использование целого комплекса 

следственных, оперативных и процессуальных действий, как и при 

расследовании преступлений другой категории. Однако отличается 

некоторыми особенностями, на которые сотрудникам правоохранительных 

органов, принимающим участие в расследовании, необходимо обратить 

внимание, особенно это касается установления мотивов совершения 

преступления, ведь от этого зависит правильная квалификации 

противоправного деяния. 
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В-третьих, анализ профилактических мер, закрепленных в 

законодательстве Российской Федерации позволяет предложить некоторые 

изменения в действующую нормативную правовую базу. Так, в Федеральный 

закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Главу 2 

«Основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

именно в ст. 11 п. 1, ст. 14 п.2, ст.17 п.1, ст. 20 добавить положения о 

профилактике экстремизма и взаимодействии с молодежными субкультурами 

и неформальными движениями, создание условий для повышения культуры 

информационной безопасности в молодежной среде как эффективного 

инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным и другим признакам (Приложение 1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование организационных и правовых мер 

противодействия преступлениям экстремистской деятельности в России, 

позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Экстремизм – деятельность общественных, политических и 

религиозных объединений либо иных организаций, средств массовой 

информации, физических лиц по планированию, организации, подготовке, 

финансированию или иному содействию ее осуществлению, в том числе 

путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, различных видов связи, 

информационных услуг или материально-технических средств, а также 

совершение действий, направленных на установление единственной 

идеологии в качестве государственной, на возбуждение социальной, 

имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение 

национального достоинства, на отрицание абсолютной ценности прав 

человека, на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, на подрыв безопасности 

Российской Федерации, а равно публичные призыва к осуществлению 

указанной деятельности или совершению таких действий. Приведенное 

определение экстремизма, на наш взгляд, наиболее полно отражает его 

сущность и воплощение.  

2. Российское законодательство, регулирующее деятельность по 

предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности является достаточно объемным. Приняты 

десятки нормативных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

данный вопрос. В совокупности они практически всецело законодательно 

регулируют общественные отношения, возникающие в сфере 

предупреждения и пресечения противоправной экстремистской 

деятельности.  
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3. Зарубежный опыт по противодействию экстремизму содержит 

множество интересных и прогрессивных аспектов, совмещающих как 

превентивные, так и репрессивные меры. В России происходит постоянное 

ужесточение законодательстве в данной сфере. Однако с превентивной точки 

зрения для нашей страны был бы полезен опыт Великобритании касательно 

работы в учебных заведениях. 

4. Работа по выявлению преступлений экстремистской направленности 

может быть эффективной лишь при наличии слаженной системы, которая 

сможет обеспечить взаимодействие различных правоохранительных 

подразделений (координационные, аналитические, технические, оперативные 

и др.), а также работы отдельных бдительных граждан. Такая деятельность 

может осложняться тем, что происходит постоянное технологическое 

развитие общества, что требует постоянного мониторинга сети Интернет, 

пользователями которого, в основном является молодежь. Следовательно, 

требуется регулярное проведение профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях с привлечением психологов и специалистов в 

данной сфере. 

5. Расследование преступлений экстремистской направленности 

представляет собой использование целого комплекса следственных, 

оперативных и процессуальных действий, как и при расследовании 

преступлений другой категории. Однако отличается некоторыми 

особенностями, на которые сотрудникам правоохранительных органов, 

принимающим участие в расследовании, необходимо обратить внимание, 

особенно это касается установления мотивов совершения преступления, ведь 

от этого зависит правильная квалификации противоправного деяния. 

6. Анализ профилактических мер, закрепленных в законодательстве 

Российской Федерации позволяет предложить некоторые изменения  в 

действующую нормативную правовую базу. Так, в Федеральный закон от 

24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Главу 2 
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«Основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

именно в ст. 11 п. 1, ст. 14 п.2, ст.17 п.1, ст. 20 добавить положения о 

профилактике экстремизма и взаимодействии с молодежными субкультурами 

и неформальными движениями, создание условий для повышения культуры 

информационной безопасности в молодежной среде как эффективного 

инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным и другим признакам (Приложение 1). 

7. Тема исследования была раскрыта в полном объеме, были 

проанализированы следующие составляющие: 

- понятие и признаки преступлений экстремистской направленности. 

- история противодействия экстремистской деятельности в зарубежных 

странах. 

- законодательные основы противодействия экстремистской 

деятельности в России. 

- способы выявления преступлений экстремистской направленности. 

- особенности расследования преступлений экстремистской 

направленности в России. 

- конкретные мерами предупреждения преступлениям экстремистской 

направленности. 

- конкретные примеры из судебной практики, непосредственно 

относящиеся к предмету исследования. 

- проблемы, связанные с темой дипломной работы, и пути их решения. 

- изменения в отечественном законодательстве, которые позволят 

повысить эффективность реализации мер противодействия экстремистской 

преступности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект Федерального закона 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» следующие изменения и дополнения: 

1. Ст. 11 п.1 дополнить словами "а также для поддержания программ и 

проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции 

молодых граждан, национально-государственной идентичности, 

профилактику экстремизма, для создания условий для повышения культуры 

информационной безопасности в молодежной среде как эффективного 

инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным и другим признакам"; 

2. Ст. 14 п. 2 дополнить п. "6) осуществляют меры по реализации 

программ направленных  на воспитание уважения к представителям 

различных этносов, укрепление нравственных ценностей";  

3. Ст. 17 п.1.пп.1 дополнить словами "профилактике молодежного 

экстремизма"; п.1 дополнить п.6 "осуществляет взаимодействие с 

молодежными субкультурами и неформальными движениями" 

4. Ст. 20 дополнить словами "предупреждению экстремизма в 

молодежной среде в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации". 

Статья 2. Правительству Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 


