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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. На сегодняшний 

день проявления экстремизма представляют собой вопиющие нарушения прав 

человека на свободу и на личную неприкосновенность, на свободу слова, 

свободу вероисповедания и т.д., закрепленных во Всеобщей декларации прав 

человека1. В рамках рассматриваемого феномена существуют разнообразные 

проявления от межэтнической неприязни до создания разнообразных 

экстремистских движений и группировок, которые осуществляют свою 

деятельность на территории Российской Федерации. Указанное положение дел 

свидетельствует о том, что существует необходимость повышения 

эффективности борьбы с указанными проявлениями. Необходимо отметить, что 

работа по противодействию экстремизму должна носить комплексный характер, 

что в свою очередь, должно достигаться взаимодействием различных органов 

государственного управления, среди которых органы внутренних дел (полиция). 

Об актуальности темы курсовой работы говорят и статистические данные. 

Так, анализ статистики Министерства внутренних дел РФ показывает динамику 

роста количества преступлений экстремистской направленности. Так, в 2018 г. в 

России было зарегистрировано 1265 преступлений экстремистской 

направленности, в 2019 году – 585 преступлений экстремистской 

направленности, в 2020 году – 833 преступление экстремистской 

направленности, за 2021 год – 1057 преступлений экстремистской 

направленности (Приложение 1)2. Также растет число административных 

правонарушений экстремистской направленности3. Данная тенденция вызывает 

серьезную тревогу и озабоченность гражданского общества и требует 

 
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. // Российская газета. № 67. 1995. 
2 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
3 Годовые отчеты Министра МВД России. Данные официального сайта Министерства 

внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics 

(дата обращения: 06.02.2022).   
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реализации соответствующего комплекса мер со стороны государственных 

органов для решения данной проблемы. 

Особенную озабоченность вызывает тот факт, что большинство 

преступников, которые совершают преступления экстремистской 

направленности, составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет1. 

Молодежь, с точки зрения, государственности является фундаментом высоких 

экономических показателей страны, интеллектуальным и культурным ресурсом, 

прогрессивной частью общества. Именно поэтому задача создания комфортной 

среды для жизнедеятельности, свободной от криминальных проявлений, 

учитывает определенную молодежную политику. Например, одной из целей 

молодежной политики законодатель определил «формирование системы 

нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной 

принадлежности и другим негативным социальным явлениям». 

Важно понимать, что предупреждение преступлений экстремистской 

направленности среди молодежи предполагает систему взаимодействующих 

субъектов, комбинирующих меры убеждения, принуждения, пропаганды, 

социального стимулирования и, конечно же, меры ответственности. С учетом 

изложенного существует необходимость активизации мероприятий с целью 

снижения уровня экстремистских настроений в обществе. Необходим четкий 

план мероприятий, которые будут способствовать снижению количества 

совершаемых преступлений экстремисткой направленности. В указанной работе 

должны быть задействованы все, без исключения, службы и подразделения 

органов внутренних дел полиции. 

Вместе с тем, в различных субъектах федерации криминальная 

обстановка, связанная с экстремизмом разная. Поэтому в данной выпускной 

 
1 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
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квалификационной работе предлагается провести сравнительный анализ 

экстремизма среди молодежи в Республике Башкортостан и в Челябинской 

области. На основе выявленных результатов нами разработаны предложения 

по модернизации системы профилактирования молодежного экстремизма в 

России. 

Перечисленные обстоятельства определили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном 

изучении роли органов внутренних дел в предупреждении экстремизма среди 

молодежи.  

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 

– проанализировать криминологическое состояние преступлений 

экстремистской направленности среди молодежи; 

– выявить типичную личность молодого преступника, совершившего 

преступление экстремистской направленности 

– исследовать причины и условия преступлений экстремистской 

направленности среди молодежи; 

– изучить нормативную основу предупреждения органами внутренних дел 

преступлений экстремистской направленности среди молодежи; 

– выявить основные направления предупреждения органами внутренних 

дел преступлений экстремистской направленности среди молодежи. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в результате деятельности, которая 

направлена на предупреждение органами внутренних дел преступлений 

экстремистской направленности среди молодежи. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: комплекс 

научной и учебной литературы по проблемам криминологической 

характеристики и криминологического предупреждения противоправной 

деятельности в сфере экономики, статистические и аналитические данные 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Прокуратуры Российской 
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Федерации, территориальных органов внутренних дел, а также судебная 

практика. 

Структуру выпускной квалификационной работы составляют элементы, 

среди которых – введение, две главы, которые включают в себя пять параграфов, 

заключение, список использованной литературы, а также приложения. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

§ 1. Криминологическое состояние преступлений экстремистской 

направленности среди молодежи (на примере Челябинской области и 

Республики Башкортостан) 

 

Экстремизм – негативное социальное явление современного общества. В 

каждом государстве, стремящемся к принципам правового государства, на 

основе международных норм1 предусмотрена ответственность за преступления, 

которые следует относить к экстремистской направленности. Тем не менее, 

существует множество подходов к определению данной группы преступлений, а 

также к самому термину экстремизм. В данном параграфе необходимо 

исследовать понятие экстремизма среди молодежи, а также дать 

криминологическую характеристику преступлениям экстремистской 

направленности среди молодежи. 

Так, экстремизм в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. определяется, 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»2. 

Ряд ученых определяют экстремизм как совокупность действий, целью 

которых является «изменение конституционного строя, провоцируемое 

 
1 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) // Московский журнал международного права. 2001. № 4. 

С. 233-243.   
2 Там же. 
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специфическими социально-экономическими и политическими условиями»1. 

С точки зрения государственной системы существует подход, 

определяющий экстремизм, как антисистемное противоправное поведение 

индивида или их объединений, направленное на насильственную смену 

демократической власти и принуждение к диктатуре какой-либо идеологии2. Из 

указанного определения можно выделить два важных признака – диктатура, 

насилие. 

Таким образом, считаем, что экстремизм признается учеными, как 

определенное социальное явление, которое включает в себя определенные 

особенности. Такие особенности могут быть связаны с целями дестабилизации 

здорового существования и развития различных общественных отношений, 

путем силового воздействия. 

Современная экстремистская деятельность в отечественном 

законодательстве приравнивается к понятию «экстремизм» и представляет собой 

совокупность поступков, содержащих признак противодействия законом 

установленному государственному механизму3. 

Для того, чтобы охарактеризовать криминологическое состояние 

преступлений экстремистской направленности, определим, какие преступления 

несут в себе экстремистский характер. 

Согласно отечественного Уголовного закона4 в Главе 29 «Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства» 

 
1 Маркевич И.А. К вопросу о соотношении понятий «терроризм» и «экстремизм» в 

современном мире // Молодежь, наука и цивилизация: материалы международной 

студенческой научной конференции. 2021. С. 392-394. 
2 Щукина Е.Л. Экстремизм и молодежные экстремистские субкультуры: к 

концептуализации понятий // Стратегии противодействия экстремизму: материалы 

межведомственной научно-практической конференции. Москва, 2021. С. 226-229. 
3 О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 2002 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Российская газета. № 138-

139. 2002.  
4 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
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предусмотрены следующие составы преступлений, которые содержат признак 

экстремистской направленности: ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности», ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации», ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства», ст. 282.1 «Организация экстремистского 

сообщества», ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской 

организации», ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». 

Кроме того, любое преступление, совершенное по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

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

группы, признается экстремистской направленности1. 

Если обратиться к образцу формирования отчета ГИАЦ МВД России, то к 

преступлениям экстремистской направленности отнесены те же составы 

преступлений, что обозначены выше2.  

Таким образом, приходим к выводу, что необходимо дать 

криминологическую характеристику той части преступлений экстремистской 

направленности, которые совершили молодые люди. 

Важно понимать, какой возраст в криминологических исследованиях 

имеет отношение к молодежи. Так, отчетливо выделяются минимум три 

принципиально разных подхода к определению возрастных рамок молодежи:  

1. Понимание молодежи как всего «поколения» – от рождения до 30 лет3. 

2. Понимание молодежи как возрастной группы «молодых взрослых», за 

 
1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 // 

Российская газета. № 142. 2011. 
2 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
3 Дудина К.А. Определение границ молодежного возраста с точки зрения 

криминологии // Человек в современном мире: актуальные проблемы социально-

гуманитарных исследований: сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции. ООО Агентство перспективных научных исследований 

(АПНИ). 2020. С. 23-27. 
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рамками несовершеннолетия – от 18 до 30 лет1. 

3. Понимание молодежи как «полупоколения», охватывающего своими 

границами старших несовершеннолетних (возраст юности) и молодых взрослых, 

т.е. от 14 до 30 лет2. 

Нами частично поддерживается последняя точка зрения, в связи с тем, что 

Уголовный кодекс сам определяет в ст. 87 УК РФ, что несовершеннолетним 

лицом признается лицо от 14 до 18 лет. Однако, в п. 1 ст. 2 Федерального закона 

«О молодежной политике» от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ указано, что 

«молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в 

возрасте от 14 до 35 лет включительно»3.  

Таким образом, считаем целесообразным в рамках данной выпускной 

квалификационной работы обозначить возраст исследуемой группы субъектов 

от 14 до 35 лет.  

Рассмотрим количественные показатели криминологической 

характеристики экстремизма среди молодежи. Важным показателем здесь будет 

общее количество преступлений экстремисткой направленности и их динамика 

за краткосрочный период наблюдений – четыре года.  

Так, в 2018 году в России было совершено 1265 преступлений 

экстремисткой направленности,  в 2019 год у– 585 преступлений, в 2020 году – 

833 преступления, в 2021 году – 1057 преступлений (Приложение 1)4.  

 
1 Ясницкая М.И. Криминологические аспекты противодействия современному 

молодёжному экстремизму // Военное право. 2020. № 4 (62). С. 193-204. 
2 Радченко К.Н. Социально-демографические признаки молодежной преступности // 

Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально-гуманитарный 

аспекты: материалы международного научно-практического семинара. Ответственный 

редактор Н.Н. Цуканов; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 2019. С. 7-10. 
3 О молодежной политике: Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 

2020 г. № 489-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23 декабря 2020 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2020 г.// Российская газета. № 1. 

2021. 
4 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
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Анализ диаграммы, представленной в Приложении 1, свидетельствует об 

общем отрицательном тренде экстремизма за последние четыре года 

наблюдений, однако, за последние три года наблюдений средний годовой 

прирост показателя составил 236 преступлений или 34,6 %1.  

Рассмотрим динамику количества выявленных лиц, совершивших 

преступления экстремисткой направленности, в Российской Федерации за 

последние четыре года наблюдений. 

Так, в 2018 году количество преступников-экстремистов оставило 894 

человека, в 2019 году – 445 человека, в 2020 году – 664 человека, в 2021 году – 

925 человек (Приложение 2)2. 

Анализ Приложения 2 показал, что за последние четыре года наблюдается 

рост количества выявленных преступников-экстремистов в России на фоне 

тенденции к снижению преступлений экстремистской направленности. С одной 

стороны, это может свидетельствовать о том, что улучшается обстановка с 

эффективностью предварительного расследования, а с другой – с увеличением 

групповых преступлений экстремистского характера. 

Если говорить о способе совершения, то особенное беспокойство 

вызывает тот факт, что за последние три года увеличилось количество 

преступлений экстремистской направленности, совершенных с помощью 

информационных технологий. Так, в 2019 году таких преступлений в России 

было зарегистрировано 257, в 2020 году – 340, в 2021 году – 4553. Таким 

образом, можно сделать вывод, что за три года их количество выросло 

практически в два раза. При этом, важно понимать, что существует какое-то 

количество экстремистских преступлений совершены, но о них либо не 

 
1 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
2 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
3 Статистика и аналитика. Данные официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/statistics (дата обращения: 

06.02.2022).   
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заявлено, либо они не выявлены. Кроме того, причинами роста таких 

преступлений также является повышенная актуальность перехода на 

«дистанционную» учебу и работу1. Огромное количество граждан из-за 

мировой пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году 

были вынуждены находиться дома, что, несомненно, отразилось на снижении 

показателей уличной преступности, но и повлияло на рост бытовых 

преступлений и «дистанционных» преступлений. 

Учитывая региональный аспект, в выпускной квалификационной работе 

нами проведен сравнительный анализ криминологический характеристики 

двух регионов России – Челябинская область и Республика Башкортостан. 

Выбор именно обозначенных субъектов федерации объясняется разностью 

национального состава населения и структуры вероисповедания граждан.  

Так, в 2018 году в Челябинской области молодыми людьми было 

совершено 17 преступлений экстремистского характера, в 2019 году – 7 

преступлений экстремистского характера, в 2020 году – 13 преступлений 

экстремистского характера, в 2021 году – 8 преступлений экстремистского 

характера (Приложение 3)2. 

Анализ диаграммы, представленной в Приложении 3, указывает на 

снижение количества преступлений экстремисткой направленности  среди 

молодежи в Челябинской области.  

Синхронно с общим количеством преступлений экстремистской 

направленности на территории Челябинской области демонстрирует 

тенденцию к падению количество выявленных молодых преступников-

экстремистов. Так, в 2018 году на территории Челябинской области было 

выявлено 13 молодых преступников-экстремистов, в 2019 году – 6 

преступников-экстремистов, в 2020 году – 10 преступников-экстремистов, в 

 
1 Ульянко Э.Ю. Профилактика дистанционного мошенничества // Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, практика: 

материалы IX Международной научно-практической конференции. Краснодар, 2021. С. 245-

247. 
2 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года.   



13 

2021 году – 7 преступников-экстремистов (Приложение 3)1. 

Рассмотрим количественные показатели преступлений экстремисткой 

направленности в Республике Башкортостан за последние четыре года 

наблюдений. Так, в 2018 году было зарегистрировано 12 преступлений 

экстремисткой направленности среди молодежи, в 2019 году – 12 преступлений, 

в 2020 году – 14 преступлений экстремистской направленности, в 2021 году – 14 

преступлений экстремистской направленности (Приложение 4)2. 

Анализ Приложения 4 позволяет утверждать о росте преступлений 

экстремисткой направленности среди молодежи в Республике Башкортостан за 

последние четыре года наблюдений.  

Важно проанализировать и тенденцию выявления преступников-

экстремистов в Республике Башкортостан. Так, в 2018 году было выявлено 22 

молодых преступника-экстремиста на территории Республики Башкортостан, в 

2019 году – 5 преступников-экстремистов, в 2020 году – 8 преступников-

экстремистов, в 2021 году – 16 преступников-экстремистов (Приложение 4)3. 

На основе анализа Приложения 4 следует вывод, что количество 

выявленных молодых преступников-экстремистов демонстрирует тенденцию к 

росту. Кроме того, в 2018 и 2021 годах в Республике Башкортостан количество 

выявленных молодых преступников-экстремистов зарегистрировано больше, 

чем самих преступлений экстремистского характера, что объясняется 

групповыми способами совершения исследуемой группы преступлений. 

Структура экстремистской преступности в молодежной среде на примере 

Республики Башкортостан представлена в Приложении 5. Так, наибольшую 

долю преступлений, совершенных молодыми экстремистами, составляет ст. 

282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» – 28,2 %, 

преступления, квалифицируемые по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. 
2 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Республике 

Башкортостан за 2018-2021 года 
3 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Республике 

Башкортостан за 2018-2021 года 
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осуществлению экстремистской деятельности» – 23,1 %, преступления, 

квалифицируемые по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» – 23,1 %, преступления, 

квалифицируемые по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности 

экстремистской организации» – 12,8 %, преступления, квалифицируемые по ст. 

280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» – 10,3 %, 

преступления, квалифицируемые по ст. 282.3 УК РФ «Финансирование 

экстремистской деятельности» – 2,6 % (Приложение 5)1. 

Структура экстремистской преступности в молодежной среде на примере 

Челябинской области представлена в Приложении 6. Так, наибольшую долю 

преступлений, совершенных молодыми экстремистами, составляет ст. 280 УК 

РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» – 

29,6 %, преступления, квалифицируемые по ст. 282 УК РФ «Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – 25,1 %, 

преступления, квалифицируемые по ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации» – 21,1 %, преступления, квалифицируемые 

по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» – 

13,5 %, преступления, квалифицируемые по ст. 282.1 УК РФ «Организация 

экстремистского сообщества» – 9,5 %, преступления, квалифицируемые по ст. 

282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности» – 1,2 % 

(Приложение 6)2. 

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что проявления 

экстремизма в России в настоящее время становятся угрожающими из-за резкого 

роста за последние три года наблюдений в России, а также из-за нового способа 

совершения преступлений исследуемой группы – с помощью IT-технологий. 

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Республике 

Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. 
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Рассматриваемые проявления влияют не только на общественную стабильность, 

но и на национальную безопасность страны, в целом. В связи с этим, экстремизм 

давно признается как одна из угроз национальной безопасности. Экстремизм 

обозначается учеными, как определенное социальное явление, которое включает 

в себя различные особенности. Такие особенности могут быть связаны с целями 

дестабилизации здорового существования и развития различных общественных 

отношений, путем силового воздействия. В качестве молодежи в рамках данного 

научного исследования нами обозначен возраст преступников от 14 до 35 лет 

согласно отечественному федеральному закону «О молодежной политике». 

Анализ исследуемых количественных и качественных показателей 

криминологической характеристики экстремизма среди молодежи, следует 

отметить следующее. За последние четыре года наблюдается рост количества 

выявленных преступников-экстремистов в России на фоне тенденции к 

снижению преступлений экстремистской направленности. Учитывая 

региональный аспект, в выпускной квалификационной работе нами проведен 

сравнительный анализ криминологический характеристики двух регионов 

России – Челябинская область и Республика Башкортостан. Синхронно с общим 

количеством преступлений экстремистской направленности на территории 

Челябинской области демонстрирует тенденцию к падению количество 

выявленных преступников-экстремистов. На фоне роста количества 

преступлений в сфере экстремистской деятельности количество выявленных 

преступников-экстремистов демонстрирует также тенденцию к росту, а также к 

росту совершения исследуемой группы преступлений групповыми способами. 

Сравнительный анализ представленных структур экстремистской преступности 

в молодежной среде позволяет сделать вывод о том, что в Республике 

Башкортостан эффективнее выявляют организаторов экстремистских 

сообществ, а также тех, кто их финансируют. В Челябинской области 

сотрудниками органов внутренних дел больше, чем в Башкирии, выявляются 

именно участники и исполнители экстремистских сообществ. Нами предлагается 

провести круглый стол по обмену опытом между территориальными органами 
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внутренних дел на региональном уровне с целью обменяться опытом и усилить 

борьбу с преступлениями экстремистской деятельности. 

 

§ 2. Типичная личность молодого преступника, совершившего 

преступление экстремистской направленности 

 

Одним из базовых элементов криминологической науки и качественных 

показателей криминологической характеристики является моделирование 

типичной личности преступника. На основе выявленной личности молодого 

преступника-экстремиста возможно планирование мероприятий по 

предупреждению экстремизма на данной конкретной территории. В данном 

параграфе рассмотрим характеристику личности молодого преступника, 

совершившего преступление экстремистской направленности на примере 

отдельных субъектов федерации. 

Перед осуществлением анализа необходимо определить основополагающие 

элементы личности таких преступников, исследование которых позволит 

сформировать наиболее эффективные средства и механизмы их профилактики 

органами внутренних дел. Кроме того, изучение личности таких преступников 

позволит сформировать целостную картину криминологического состояния 

исследуемой проблематики. 

Исходя из классического понимания личности преступника в 

криминологической науке, отметим, что необходимо смоделировать личность 

преступника, совершившего преступление экстремистского характера и 

обладающее определенными критериями. Обращая внимание на ряд 

криминологических исследований, следует отметить, что среди ученых 

отсутствует единая трактовка рассматриваемого термина, а что еще важнее 

элементов, которые следует изучать в ее структуре1.  

Считаем целесообразным рассмотреть личность преступника, 

 
1 Дивеева К.А. Социологический анализ портрета личности экстремиста // Социология 

и право. 2021. № 3 (53). С. 40-44. 
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совершающего преступление экстремистской направленности по следующей 

структуре. Во-первых, необходимо исследовать социально-демографические 

показатели, среди которых пол, возраст, а также социальное положение и род 

занятий лиц, совершивших названные преступления. Более того, необходимо 

провести анализ характера и длительности преступного поведения, где особое 

внимание уделить рецидиву совершения рассматриваемых преступлений. Во-

вторых, провести анализ психологической составляющей личности преступников, 

а также исследовать социально-ролевую составляющую лиц, которые совершают 

названные преступления1. В структуре такого анализа необходимо сделать упор на 

наличие психологических аномалий в личности таких лиц, а также исследовать 

наличие у них семей.  

Итак, в структуре социально-демографических показателей важно 

выделить такой элемент как возраст преступника, совершившего преступления 

в сфере экстремистской деятельности. 

Обратимся к данным о возрасте молодого преступника-экстремиста в 

Республике Башкортостан и Челябинской области. Согласно статистическим 

данным сборников ГИАЦ МВД России 43,6 % преступников-экстремистов в 

Челябинской области и Республике Башкортостан составляют лица в возрасте от 

30-35 лет, 30,8 % – лица в возрасте от 18-24 лет, 23,1 % – лица в возрасте от 25-

29 лет, 2,6 % – в возрасте от 14-17 лет (Приложение 7)2.  

Анализируя корреляцию совершаемых составов преступлений 

экстремистской направленности и возраста, удалось установить, что в возрасте 

30-35 лет, большинство молодых людей совершают именно тяжкие 

преступления экстремистской направленности. В возрасте 18-29 года – 

небольшой и средней тяжести. Указанный факт обуславливает необходимость 

учета возраста молодых людей при производстве предупредительных 

 
1 Кузнецов Р.Д. Криминологическая характеристика личности преступника-

экстремиста // ExLegis: правовые исследования. 2020. № 4. С. 9-11. 
2 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
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мероприятий.  

Рассматривая гендерную характеристику лиц, совершающих преступления 

экстремистского характера отметим, что в процентном соотношении количество 

мужчин заметно превалирует над женщинами. Так, за последние четыре года 

процентное соотношение осужденных женщин к мужчинам составляет 2,6 %. 

Следует заметить, что указанный показать заметно меньше, чем в доли общей 

преступности, где он составляет почти 9 %1. По нашему мнению, низкое количество 

женщин связано с тем, что они более взвешенно относятся к различным 

предложениям, являются трудно восприимчивыми к вербовке в экстремистские 

сообщества. В основном, имеющиеся примеры совершения преступлений 

женщинами связаны с мотивами помощи сожителю из корыстных побуждений. 

Так, гр. И. публично совершила действия, направленные на возбуждение 

ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам 

национальности, происхождения и отношения к религии, относящихся к 

уроженцам Кавказа, Закавказья и Средней Азии, исповедующих ислам, путём 

размещения в доступных для обозрения местах г. Миасс листовок с 

соответствующим содержанием, которые изготовил ее сожитель гр. Ж.2. 

В свете сказанного, важно обозначить социальное положение молодых 

людей, совершивших преступления экстремистской направленности на 

территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Итак, 

большинство молодых преступников, совершивших преступления 

экстремистской направленности (77,5 %), не состояли в зарегистрированном 

браке, у 89 % не было детей, а значит, такие личности характеризовались низкой 

социальной ответственностью3.  

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Материалы уголовного дела № 34689*23 от 26 марта 2019 года (ОП «Южный» Отдела 

МВД России по г. Миассу). 
3 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
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Рассматривая принадлежность к гражданству, отметим, что количество 

иностранцев-преступников, совершивших преступления экстремистской 

направленности на территории Челябинской области и Республики 

Башкортостан, в процентном соотношении к гражданам России составляет всего 

6,98 %. Более того, в последние годы наметилась тенденция снижения 

количества рассматриваемых преступлений, которые совершаются 

иностранцами1. Более того, в 2022 году прогнозируемый процент таких лиц 

составил в пределах 3-3,5 %, что связано с закрытием границ и ограничением 

транспортного сообщения между странами из-за пандемии короновирусной 

инфекции.  

Следует также оговорить фактор принадлежности лиц, совершивших 

рассматриваемые преступления, к определенной местности. Укажем, что в 

93,02 % случаев преступления экстремистского характера на территории 

Челябинской области и Республики Башкортостан совершали лица, которые 

являются постоянными жителями конкретной местности2.    

Исследуя род занятий лиц, которые совершили преступления 

экстремистского характера на территории Челябинской области и Республики 

Башкортостан, следует указать, что 60,2 % таких лиц не имели постоянной 

работы и постоянного дохода3.  

Рассмотрим такой показатель социального портрета молодого 

преступника-экстремиста, как образовательный уровень. За последние четыре 

года наблюдений в Республике Башкортостан и Челябинской области 41 % 

молодых преступников-экстремистов имели высшее образование, 30,8 % – 

среднее профессиональное, 20,5 % – среднее (полное) общее, 7,7 % – начальное 

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
3 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 



20 

и основное общее (Приложение 8)1. 

Сопоставив полученные данные, можно сделать вывод о достаточно 

высоком образовательном уровне преступников-экстремистов и зрелом молодом 

возрасте. Как правило, молодой человек в возрасте от 30 лет с высшим или 

средним профессиональным образованием уже определившийся с ценностными 

ориентациями, несемейный, без постоянной работы и заработка. Однако, в ряды 

преступников-экстремистов попадают именно те, кто разочарован в жизни, с 

психологическими комплексами и неуверенностью в себе, низким уровнем 

достатка и жизни. К сожалению, именно такие граждане становятся субъектами, 

вовлекаемыми в экстремистские сообщества2. Кроме того, молодые люди, 

которые еще только закончили школу и не успели получить образование, также 

становятся целью для экстремистских сообществ. Организаторы таких 

сообществ привлекают юношей и девушек обещаниями о работе, о духовном 

просвещении, о путешествиях заграницу, о нахождении справедливости и т.д., 

подробнее детерминанты рассмотрим в следующем параграфе. 

Важным показателем при определении типичного портрета молодого 

экстремиста является наличие предыдущего криминального опыта. Итак, на 

основе проведенного анализа данных о личностях молодых людей, 

совершивших преступления экстремистской направленности на территории 

Челябинской области и Республики Башкортостан, следует, что среди них 51 % 

составляют лица, ранее совершавшие преступления. Доля преступников, деяние 

которых расценено судом как рецидив, составили 12,5 %. Среди исследуемых 

преступников-экстремистов 12,5 % составили лица, которые совершили 

преступление экстремисткой направленности в течении одного года после 

освобождения из исправительного учреждения. К более чем одной трети, а 

именно к 37,5 % преступников, совершивших преступления экстремисткой 

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Смагин С.В. Особенности личности субъектов, совершающих преступления 

экстремистской направленности // Российский юридический журнал. 2020. № 3 (132).  

С. 70-76. 
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направленности, применялись меры уголовно-процессуального принуждения в 

виде задержания в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, а также мера пресечения в виде 

заключения под стражу1.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что риск повторного 

совершения преступления экстремистской направленности достаточно велик, 

кроме того, криминальный портрет с учетом рецидивной преступности только 

усложняется, личность преступника приобретает все больший навык и опыт 

экстремистской деятельности, что значительно влияет на тип личности 

преступника, на рационализацию его действий. Такие преступники согласно 

классификации типов личности преступников А.Б. Сахарова именуются 

злостными и особо опасными2.  

Рассмотрим психологические особенности молодых людей, совершивших 

преступления экстремистской направленности на территории Челябинской 

области и Республики Башкортостан. 

Итак, фундаментом нравственно-психологического состояния молодого 

преступника-экстремиста является его мотивационная сфера. Из теории 

криминологических исследований нам известно, что криминальная среда 

представляет собой устойчивую систему взаимодействия различных категорий 

граждан асоциальной направленности, в которых действуют неформальные 

нормы и нормы противоправного поведения3. Указанный факт позволяет 

экстремистам оправдывать свои поступки нравственными, этическими, и даже 

философскими идеями, что формирует у экстремиста понимание своей 

противоправной деятельности как высокого предназначения или миссии на 

земле и в глобальном обществе в целом. Поэтому молодой экстремист старается 

как можно большими способами оправдать самому себе противоправность 

 
1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Цит. по: Попов Р.В. О некоторых особенностях личности преступника – экстремиста 

// Кооперация науки и общества: проблемы и перспективы: сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 83-85. 
3 Ахъядов Э.С.М., Идрисова Ф.А. Молодежный экстремизм. об особенностях личности 

экстремиста // Закон и право. 2020. № 10. С. 119-121. 
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совершаемых им деяний. Для этого он мотивируется идеологией, фанатеет от 

ценностей, пропагандируемых экстремистскими сообществами, выбирает 

экстремальные и принудительные действия для реализации своих преступных 

задумок, а также стремится к группоцентричности. Вот почему молодые 

экстремисты из Башкирии и Челябинской области в 23,5 % преступлений, 

совершают именно групповые преступления1. По оценкам ученых-

криминологов около 83 % молодых людей, совершивших преступления и 

административные правонарушения экстремистской направленности состоят в 

различных экстремистских группах и сообществах2. 

Итак, выделим основные черты в характере молодых людей, совершивших 

преступления экстремистской направленности: 

1. Оправдание себя и своей вины чувством высокой миссии на земле.

2. Желание самоутвердиться.

3. Рост осужденных лиц позволяет им вести пропаганду экстремистских

идеологий среди других осужденных граждан. Главным фактором здесь является 

наличие большого числа осужденных, разочарованных в справедливости, в 

способности государства защитить их права и т.д. Таким образом, формируется 

такое явление как самовоспроизводство криминалитета3. 

4. Создание и организация социальных групп, сообществ и кружков по

интересам. 

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, моделирование 

типичной личности молодого преступника, совершившего преступление 

экстремистского характера, представляет собой фундамент индивидуального 

профилактирование потенциальных преступников, а также превентирующее 

1 Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области за 2018-2021 года. Статистика и аналитика. Аналитическая справка ИЦ ГУ МВД 

России по Республике Башкортостан за 2018-2021 года 
2 Беликова С.Б., Каркусова А.В. К вопросу о причинах возникновения группового 

молодежного экстремизма // Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов и 

магистрантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». Сборник 

статей. Владикавказ, 2019. С. 251-253. 
3 Смирнов С.Н., Моисеев Н.Д. О некоторых проблемах и перспективах 

противодействия экстремизму и терроризму в уголовно-исполнительной системе // 

Юридический вестник ДГУ. 2021. Т. 39. № 3. С. 151-155. 
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воздействие на различные социальные группы, к которым имеет отношение 

данная преступная личность. Так, на основе анализа статистических данных, 

нами спроектирована типичная личность молодого человека, совершившего 

преступления экстремистского характера на территории Челябинской области и 

Республики Башкортостан. Итак, это молодой человек в возрасте 30-35 лет, 

возможно ранее совершавший преступления, не женатый, детей нет, гражданин 

Российской Федерации, проживающий и совершающий преступления в месте 

проживания, как правило, официально не трудоустроен, однако, получивший 

высшее или среднее профессиональное образование, т.е. специалист. С точки 

зрения психологических качеств исследуемая личность преступника 

разочарована в жизни, с психологическими комплексами и неуверенностью в 

себе, низким уровнем достатка и жизни, замещает вину за противоправность 

деяний чувством высокой миссии на земле. 

На основе выявленного типа преступной личности и криминологических 

показателей преступности экстремистской направленности среди молодежи в 

следующем параграфе необходимо рассмотреть основные детерминанты, 

влияющие на экстремистскую преступность среди молодежи. 

 

§ 3. Причины и условия преступлений экстремистской направленности 

среди молодежи 

 

Определив криминологическую характеристику негативного социального 

явления, на предупреждение которого необходимо разработать определенные 

мероприятия, а также типичную личность молодого преступника, совершившего 

преступления экстремистской направленности, на которую необходимо 

воздействовать в целях превенции противоправного поведения, в данном 

параграфе рассмотрим детерминанты экстремисткой преступности среди 

молодежи для, чтобы понимать, какие необходимо предотвращать причины и 

условия с целью снижения экстремизма среди молодежи. В данном параграфе 

раскроем основные причины и условия, способствующие совершению 
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преступлений экстремистского характера. 

Отдельные ученые не делят причины и условия преступлений 

экстремистского характера на группы, а рассматривают только различные 

психологические особенности поведения лиц, которые явились причиной 

совершения указанных преступлений1. Вместе с тем, считаем, что причины и 

условия рассматриваемых преступлений следует выявлять и изучать 

комплексно. В названном комплексе следует говорить об экономических, 

социальных, политических и духовных факторах.  

Масштабным детерминантом совершения преступлений экстремистского 

характера являются экономические факторы. Рассматривая экономические 

факторы, нельзя не сказать об уровне жизни населения. Указанная составляющая 

напрямую влияет на увеличение вероятности приглашения молодежи в 

различные экстремистские ячейки. Более того, низкий уровень жизни 

провоцирует расслоение общества, что также благоприятствует возможностям 

вовлечения населения в экстремистскую деятельность, в особенности 

несовершеннолетних лиц или молодежи.  

Следует заметить, что в условиях пандемии короновирусной инфекции, 

которая повлекла значительный экономический спад, решение вопросов 

экономической помощи отдельным слоям населения может иметь должный 

эффект, в том числе и в сфере противодействия преступлениям 

экстремистского характера. Кроме того, вследствие повальной самоизоляции, 

дистанционной (удаленной) работы, дистанционного образования у граждан, 

в том числе несовершеннолетних высвободилась масса свободного времени, 

которое они проводят в социальных сетях, где в основном и осуществляется 

вербовка новых сторонников экстремистских идей. У многих граждан, в связи 

с потерей работы отсутствует возможность оплачивать детям дополнительное 

образование и занятия спортом, что также способствует высвобождению 

 
1 Хажироков В.А. Основные детерминанты возникновения и распространения 

молодежного экстремизма в современных условиях // Журнал прикладных исследований. 

2021. Т. 4. № 3. С. 70-73. 
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свободного времени1.  

Кроме того, низкий уровень жизни влияет и на то обстоятельство, что 

отдельные категории граждан с низким достатком готовы на любые действия, 

чтобы удовлетворить свои потребности, чем пользуются лица, осуществляющие 

вербовочные действия.  

При рассмотрении экономических факторов, которые влияют на 

совершение преступлений экстремистского характера, следует указать, что и 

достаточно высокий уровень жизни населения может способствовать 

совершению рассматриваемых преступлений. Об этом свидетельствуют 

постоянные примеры совершения преступлений экстремистского характера в 

развитых странах лицами, которые не испытывают материальных потребностей. 

В таких случаях следует выявлять детерминирующие факторы иного  

характера. 

Так, гр. Р., будучи предпринимателем и получая доход от продажи 

книжных изделий, получил предложение от гр. А. о продаже в его книжных 

магазинах религиозной литературы. На что гр. Р. ответил положительно, 

заведомо зная, что данная продукция занесена в федеральный список, 

запрещенной литературы на территории Российской Федерации, как 

экстремистская. Доходность данной предпринимательской деятельности от 

продажи религиозной литературы от поставщика гр. А. составила более 

тридцати тысяч рублей в месяц. В ходе проверочных мероприятий сотрудникам 

ОМВД России по г. Миассу удалось выявить данную литературу, которая в 

результате проведенных экспертиз была признана экстремистской, более того, 

ее автор состоял в экстремистском сообществе, запрещённом в Российской 

Федерации2.  

Среди основных социальных факторов, которые влияют на совершение 

 
1 Коркмазов А.В., Газдиева Е.Х. Предпосылки и источники молодежного экстремизма 

в современных условиях // Образование и право. 2021. № 6. С. 314-318. 
2 Материалы уголовного дела № 136586*21 от 15 мая 2020 года (ОП «Южный» Отдела 

МВД России по г. Миассу). 
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преступлений экстремистского характера, необходимо назвать миграционные 

процессы. Отдельные авторы утверждают, что миграционные процессы, как 

детерминант совершения преступлений экстремистского характера необходимо 

рассматривать только в западных европейских странах1. Однако, по нашему 

мнению, указанный социальный процесс напрямую воздействует на количество 

совершаемых рассматриваемых преступлений на территории Российской 

Федерации. 

На сегодняшний день для Российской Федерации неконтролируемая 

миграция является достаточно серьезной проблемой. На государственном уровне 

принимаются различные нормативные акты, призванные сдержать указанный 

негативный процесс. Без сомнения, указанная проблема ложиться и на плечи 

органов внутренних дел, где созданы отдельные подразделения по вопросам 

миграции. Более того, контроль в данной области осуществляется почти всеми 

подразделениями органов внутренних дел.  

Здесь важно обратить внимание на необходимость привития правомерного 

поведения как самим прибывающим мигрантам, так и гражданам России. К 

сожалению, как отмечают ученые-криминологи, современное мироощущение и 

правовая культура граждан России по отношению к мигрантам несет характер 

негативный и пренебрежительный. По опросам ВЦИОМ, более половины граждан 

России считают процессы миграции отрицательным явлением, например, 

примерно 41 % опрошенных обозначили, что из-за мигрантов, в России нет 

работы2. Сегрегация должна порицаться обществом, начиная с детских садов и 

других учебных заведений и, заканчивая, большими производствами, компаниями, 

государственным аппаратом. 

Учитывая факторы необходимости закрытия границ, отмены сообщения 

между странами в связи с мировой пандемией короновирусной инфекции, нельзя 

 
1 Ралевич Д. Система европейской безопасности на современном этапе: проблемы и 

перспективы // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. № 12 (40). С. 1224-1231. 
2 Трудовые иммигранты в Росси: вклад, положение, отношение: [Электронный ресурс]: 

Официальный интернет-портал ВЦИОМ. URL:// https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/trudovye-immigranty-v-rossii-vklad-polozhenie-otnoshenie 
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забывать о том, что переброска мигрантов, которые должны осуществлять 

экстремистскую деятельность может осуществляться нелегально. Кроме того, все 

чаще используются иные средства привлечения к экстремистской деятельности 

граждан РФ, например вербовка в телекоммуникационных сетях.  

Совершению преступлений экстремистского характера способствуют 

различные политические факторы. Среди них следует назвать геополитические 

кризисы, политичную нестабильность отдельно взятых регионов, 

многоконфессиональность, идеологический и патриотический вакуум российского 

общества, иные политические причины. Экстремистский контингент активно 

пользуется указанными процессами. В качестве примера следует назвать 

политический кризис, который сложился вследствие присоединения к Российской 

Федерации Республики Крым. На территории указанного субъекта Российской 

Федерации до сих пор продолжаются незаконные действия лиц, осуществляющих 

экстремистскую деятельность, о чем свидетельствуют статистические данные 

совершенных экстремистских преступлений в указанном регионе.  

Еще одной причиной увеличения преступлений экстремистского характера 

следует назвать расширение информационных возможностей и технологий. 

Указанная причина повышает возможности распространения экстремистских 

идеологий, а также вовлечению в рассматриваемый незаконный процесс широкий 

круг различных категорий населения страны. Таким образом, к причинам 

совершения и увеличения преступлений экстремистского характера следует 

относить не только негативные факторы, но и положительные, как вышеназванный. 

Расширение информационных возможностей и технологий влияет не только на 

экономический рост, повышение уровня образования и т.д., но и на увеличение 

преступности, в том числе отдельно взятых групп преступлений, как например, 

преступлений экстремистского характера.  

Как уже отмечалось в выпускной квалификационной работе, существует 

еще одна причина совершения рассматриваемых преступлений. Ее 

необходимо ассоциировать с негативным фактором, который связан с 

недостаточной эффективностью деятельности заинтересованных 
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государственных органов, в том числе органов внутренних  

дел1. По нашему мнению к отдельным элементам такой неэффективности 

следует относить дефицит квалифицированных кадров по направлению 

противодействия преступлениям экстремистского характера, низкая степень 

выявления причин и условий уже совершенных преступлений, низкая 

материально-техническая база, отсутствие должных методических материалов 

для сотрудников наружных подразделений органов внутренних дел, в том 

числе участковых уполномоченных полиции по профилактике преступлений 

экстремистского характера.  

Группа религиозных или духовных детерминант состоит из следующих 

элементов: 

– социальное расслоение, вызывающее недоступность детям из 

малоимущих семей социального благополучия, в том числе качественного 

образования;  

– крушение идей добра, гуманизма, демократии, справедливости, 

вызванное несоответствием социальной реальности с этими идеалами;  

– вовлечение массовой культуры в сферу влияния преступного мира, показ 

модели противоправного поведения в средствах массовой информации;  

– отсутствие увлекательных для подрастающего поколения и 

одновременно полезных для общества видов деятельности;  

– падение авторитета педагогов, родителей, кризис школьного и семейного 

воспитания, вытекающая из этого неэффективность воспитательного 

воздействия.  

– новые информационные технологии – сеть Интернет, социальные сети, в 

которых можно легко и обезличено распространять различные идеи, находить 

сторонников, подготавливать диверсии. 

Следует отметить, что выбрать из названных причин и условий 

 
1 Абазов А.Б. Профилактические меры по противодействию радикализму и 

экстремизму в молодежной среде // Журнал прикладных исследований. 2021. Т. 2. № 5.  

С. 168-171. 



29 

совершения преступлений экстремистского характера наиболее приоритетный 

не представляется возможным, так как все названные детерминанты дополняют 

друг друга и существуют в совокупности.  

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы следует 

отметить, что совершению преступлений экстремистского характера 

способствует совокупность детерминант, среди которых следует 

рассматривать политические, социальные, экономические и духовные 

причины и условия. Следует заметить, что отдельные детерминирующие 

экстремистскую деятельность факторы имеют общность с детерминантами 

иных групп преступлений, однако только при совершении преступлений 

экстремистского характера совокупность таких причин и условий проходит 

через сознание лица, которое совершает преступление экстремистского 

характера. При совершении экстремизма важное значение приобретает 

мотивационная сфера. Более того, было выяснено, что отдельные факторы 

имеют положительный эффект для иных общественных отношений, но 

приобретают отрицательное значение для количества рассматриваемых 

преступлений, как например развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий. Одной из важных причин совершения 

рассматриваемых преступлений следует считать миграционные процессы, 

однако, в условиях изоляции стран в связи с пандемией новой короновирусной 

инфекции указанный фактор вряд ли можно назвать определяющим. 

Применительно к теме выпускной квалификационной работы заслуживает 

внимания причина совершения преступлений экстремистского характера, 

которая кроется в низкой эффективности работы в указанном направлении 

правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел в лице 

отдельных служб. Одним из базовых детерминантов является 

сформировавшийся в постсоветском пространстве идеологический вакуум, 

снижение роли патриотического воспитания, неуважение к людям, их 

национальности, религии. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

§ 1. Нормативная основа предупреждения органами внутренних дел 

преступлений экстремистской направленности среди молодежи 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами определены 

криминологическая характеристика экстремизма среди молодежи, типичная 

личность молодого экстремиста, а также детерминанты, способствующие 

совершению преступлений экстремистской направленности. Вторая глава 

нашего исследования будет посвящена изучению и предложениям по 

предупреждению преступлений экстремистской направленности среди 

молодежи. В первом параграфе рассмотрим нормативную основу 

предупредительной деятельности органов внутренних дел в сфере 

противодействия экстремизму среди молодежи. 

Итак, органы внутренних дел являются одним из важнейших 

взаимодействующих органов государственной власти в системе 

противодействия молодежному экстремизму согласно положениям п. 5 ст. 4 

федерального закона «О молодежной политике».  

Кроме того, федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» ставит перед взаимодействующими органами задачи по 

предупреждению экстремизма, недопущению его распространения на 

территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 16 федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», например, органы внутренних дел должны письменно 

предупредить организатора массовой акции об ответственности за 

несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения 

осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного 
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пресечения. В противном случае сотрудники органов внутренних дел могут 

потребовать прекратить противоправные действия, а случае сопротивления 

применить меры государственного принуждения. 

Основным нормативным правовым актом, который регламентирует 

деятельность полиции и в том числе участковых уполномоченных полиции 

является федеральный закон «О полиции»1. Указанный нормативный правовой 

акт стал базой для всех ее служб и подразделений. Необходимо отметить, что 

закрепленные в статье 12 обязанности полиции предполагают обязанность 

«принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на 

предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности 

общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан». 

Принятие федерального закона «О полиции» стало точкой отсчета для 

качественного обновления, как полиции, так и отдельных ее подразделений, 

включая специально уполномоченное функциональное подразделение органов 

внутренних дел – Главное управление по противодействию экстремизму 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отдельные ученые 

утверждают, что принятие федерального закона «О полиции» имеет важнейшее 

значение за последнее столетие для ее должного развития2. Следует заметить, 

что идеи федерального закона «О полиции» включают в себя и положения, 

которые касаются правоотношений в области профилактики преступлений 

экстремистского характера.  

Отметим, что иных конкретных указаний на наличие обязанности полиции 

по предупреждению, профилактике, раскрытия рассматриваемых преступлений 

указанный нормативный правовой акт не содержит.  

Важное место в вопросах профилактики преступлений экстремистского 

характера занимает блок ведомственных нормативных правовых актов. 

 
1 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 02 февраля 2011 г. / Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – 

№ 7, ст. 900. 
2  Рахимова Ю.И. Эволюция правовой основы деятельности полиции // Наука и 

образование: проблемы, идеи, инновации. 2018. № 2 (5). С. 97–99. 
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Учитывая сказанное, важно обозначить субъектов органов внутренних дел, 

чья деятельность непосредственным образом связана с предупреждением 

экстремизма среди молодежи. Мы согласны с теми учеными-криминологами, 

которые под элементами предупреждения преступлений понимают 

профилактику преступлений, предотвращение преступлений, а также 

пресечение преступлений1. Тогда можно сделать вывод, что каждое 

подразделение полиции уполномочено на предупреждение преступлений, 

связанных с экстремизмом. Однако, с точки зрения построения 

демократического государства особенную актуальность принимает именно 

профилактическая работа в сфере противодействия экстремизму молодежи. 

Поэтому обозначим те подразделения органов внутренних дел, предназначением 

которых является именно профилактика преступлений, в том числе, экстремизма 

среди молодежи с учетом ведомственных нормативно-правовых актов. 

Итак, актуальность предупреждения экстремизма, в том числе среди 

молодежи, является настолько важной государственной задачей, что 

законодатель создал специальное функциональное подразделение органов 

внутренних дел, которое занимается предупреждением экстремизма в России – 

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Основными задачами ГУПЭ МВД 

России являются: 

– организация и участие в формировании основных направлений 

государственной политики по вопросам своей деятельности; 

– противодействие экстремистской деятельности и терроризму; 

– организация взаимодействия подразделений Министерства с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам своей компетенции; 

– координация в установленном порядке деятельности территориальных 

органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по 

 
1 Цит. по: Грибанов Е.В. Универсальная (типовая) технология предупреждения 

преступлений // Общество и право. 2021. № 3 (77). С. 26-31. 
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вопросам деятельности ГУПЭ МВД России; 

– организационно-методическое обеспечение и оказание практической 

помощи территориальным органам МВД России и их структурным 

подразделениям по вопросам своей деятельности. 

Обозначенное подразделение органов внутренних дел является 

координирующим субъектом в системе предупреждения преступлений 

экстремистского характера, в том числе, среди молодежи. Все остальные 

подразделения органов внутренних дел взаимодействуют по реализации 

обозначенной системы предупреждения посредством решения своих 

ежедневных оперативных задач с учетом специфики деятельности каждого из 

них. 

Так, важнейшим подразделением органов внутренних дел, которое в 

рамках своей деятельности решает задачу предупреждения экстремизма, в том 

числе, среди молодежи, является служба участковых уполномоченных полиции, 

которая осуществляет свою деятельность на основе Инструкции по исполнению 

участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на 

обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД 

России № 205 от 29 марта 2019 года1. Указанный ведомственный нормативный 

правовой акт возложил на участковых уполномоченных полиции обязанности, 

наделил различными правами, закрепил в себе различные алгоритмы действий. 

Отметим, что именно из положений Инструкции можно вычленить формы и 

методы деятельности участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению преступлений экстремистского характера, в том числе и в 

процессе осуществления индивидуальной профилактики.  

Указанная Инструкция была принята в 2019 году в целях 

совершенствования организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции по профилактике правонарушений, повышения их роли в защите жизни, 

 
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности:  приказ МВД России от 29 

марта 2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.02.2022). 
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здоровья, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. Однако укажем, что названный ведомственный акт 

управления не закрепил в себе конкретных мероприятий, отдельных форм и 

методов предупреждения преступлений экстремистского характера. В связи с 

этим, следует сделать вывод, что участковый уполномоченный полиции 

осуществляет указанную профилактику общими с другими группами 

преступлений методами и способами. Вместе с тем, считаем такой подход не 

совсем обоснованным, так как преступления экстремистского характера могут 

иметь самые серьезные последствия, вплоть до гибели людей.  

Итак, указанная Инструкция определяет основные формы несения службы 

участковыми уполномоченными полиции, среди которых форма осуществления 

индивидуальной профилактической работы участкового уполномоченного 

полиции. Важно отметить, что с учетом выявленной типичной личности 

молодого преступника-экстремиста актуально обозначить, что индивидуальная 

профилактическая работа участкового уполномоченного полиции является 

приоритетной формой несения службы в процессе профилактики 

преступлений экстремистского характера. В соответствии с действующим 

законодательством индивидуально-профилактическая работа проводится с 

отдельными категориями граждан, среди которых лица, в отношении которых 

установлен административный надзор, лица, освобожденные из мест лишения 

свободы или имеющие непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 

преступления, а также рецидивисты. Отдельно выделяются кандидаты на 

списочный учет граждан, совершающих административные правонарушения 

на административном участке, а также формально подпадающие под 

административный надзор. 

Еще одной взаимодействующей службой органов внутренних дел, которая 

уполномочена профилактировать несовершеннолетних с целью недопущения 

совершения ими экстремистских преступлений и административных 

правонарушений, является подразделение по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, чья деятельность регулируется ведомственным 
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нормативно правовым актом, утвердившим Инструкцию по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации1. Согласно обозначенной Инструкции инспекторы по 

делам несовершеннолетних ведут индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними. Считаем необходимым предусмотреть обособленный 

профилактический учет несовершеннолетних, которые либо сами совершали 

преступления экстремистской направленности, либо проживают в одной семье с 

гражданином, который совершал такое преступление. 

Деятельность по выявлению молодых лиц, склонных к совершению 

преступлений экстремистского характера, также производится сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции, а также оперативными уполномоченными 

полиции. 

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что в Российской 

Федерации сложилась система законодательного регулирования противодействию 

экстремизму. Среди основных нормативных актов необходимо выделить 

Конституцию РФ, а также федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», федеральный закон «О молодежной политике», федеральный закон 

«О полиции». Как уже отмечалось, противодействие экстремизму должно 

осуществляться комплексно, а именно во взаимодействии различных органов 

государственного управления, среди которых важное место занимают органы 

внутренних дел (полиция). В рамках нормативных правовых актов, которые 

регулируют деятельность полиции, также существуют положения, которые 

посвящены противодействию экстремизму. Указанные положения существуют, 

как в рамках федерального законодательства, так и в рамках ведомственных 

нормативных правовых актов, которые регламентируют деятельность отдельных 

служб и подразделений полиции. 

Противодействие экстремистским проявлениям является одной из 

 
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

15 октября 2013 № 845 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.02.2022). 
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приоритетных задач органов внутренних дел (полиции), что подтверждается 

наличием законодательных норм, а также специализированного органа 

управления по рассматриваемым задачам, который наделен полномочиями по 

осуществлению координации деятельности всех подразделений и служб 

полиции по противодействию экстремизму. Указанный орган носит 

наименование Главное управление по противодействию экстремизму 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как уже отмечалось, в 

полиции под руководством указанного управления осуществляется планомерная 

работа по противодействию экстремизму. Указанная работа осуществляется в 

рамках различных направлений деятельности, как оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной, так и административной. В указанном процессе 

задействованы все службы и подразделения полиции, среди которых служба 

участковых уполномоченных полиции, подразделения по делам 

несовершеннолетних, патрульно-постовая служба полиции, аналитические 

подразделения, оперативные подразделения и иные. Необходимо отметить, что 

в целях повышения эффективности борьбы с экстремизмом существует 

необходимость принятия комплексного нормативного правового акта, 

посвященного вопросам взаимодействия по борьбе с рассматриваемым 

социальным явлением. Указанный нормативный правовой акт должен содержать 

в себе перечень конкретных обязанностей различных органов государственного 

управления, в том числе и органов внутренних дел (полиции) по борьбе с 

экстремизмом. Данная мера поможет повысить эффективность проведения 

работы по противодействию экстремизму, что позволит снизить количество 

совершаемых преступлений и административных правонарушений 

экстремистской направленности.   

 

§ 2. Основные направления предупреждения органами внутренних дел 

преступлений экстремистской направленности среди молодежи 

 

В предыдущем параграфе нами выявлено, что деятельность полиции по 
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противодействию экстремизму регламентирована большим количеством 

различных нормативных правовых актов, в том числе ведомственного характера. 

Необходимо отметить, что противодействие экстремизму, которое 

осуществляется полицией складывается из нескольких направлений, среди 

которых вопросы борьбы с преступностью, охрана общественного порядка, а 

также розыск скрывшихся и без вести пропавших лиц. Как уже неоднократно 

отмечалось в указанной работе в этих задачах задействованы все подразделения 

полиции.  

В структуре деятельности органов внутренних дел следует отметить метод 

убеждения и метод принуждения. Несомненно, любое взаимодействие 

сотрудника органов внутренних дел с преступником или потенциальным 

преступником предполагает в первую очередь применение метода убеждения. 

Если эффективность применения метода убеждения низкая, то в арсенале 

сотрудника полиции существует право на применение метода принуждения. 

При этом, важно обозначить основные направления предупреждения 

органами внутренних дел экстремизма в молодежной среде с учетом реализации 

указанных методов. Решение каждой из обозначенных задач связано с 

определенным методом или их сочетанием. Так, например, задача профилактики 

решается, в основном, посредством метода убеждения, а задачи предотвращения 

и пресечения, как этапы предупреждения согласно отечественной теории 

криминологии, реализуются, в основном, на основе метода принуждения1. 

Одним из направлений предупреждения экстремизма среди молодого 

поколения является применение ограничений к объектам, к гражданам и 

организациям. Применительно к противодействию экстремизму деятельность 

полиции осуществляется с помощью целенаправленного влияния субъекта 

деятельности (сотрудники полиции) на объект деятельности, на волю людей.  

Считаем целесообразным выделить три направления совершенствования 

профилактики преступлений экстремистского характера, осуществляемой 

 
1 Гримальская С.А. Роль органов внутренних дел в предупреждении экстремизма в 

молодежной среде // Криминологический журнал. 2020. № 1. С. 25-26. 
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подразделениями органов внутренних дел.  

Во-первых, речь должна идти о наличии эффективной законодательной 

базы. Как уже отмечалось в положениях выпускной квалификационной работы 

в нормативных правовых актах, которые регламентируют деятельность полиции, 

отсутствуют нормы, касающиеся профилактики преступлений экстремистской 

направленности. По нашему мнению, сложившаяся в сфере профилактики 

рассматриваемых преступлений ситуация не может привести к снижению роста 

их совершения. Таким образом, существует необходимость детального 

регулирования форм и методов деятельности сотрудников полиции по 

осуществлению профилактики преступлений экстремистского характера.  

Более того, вся нормативная база, которая составляет фундамент 

противодействия экстремизму, должна находиться в постоянном движении. Это 

должно касаться и федерального законодательства и нормативных правовых 

актов заинтересованных органов управления. На сегодняшний день система 

органов, которые призваны осуществлять противодействие экстремизму, очень 

обширна. Однако, на практике, каждый из этих органов осуществляет такую 

работу единолично, без необходимого взаимодействия с органами, которые 

находятся в такой единой системе. 

Во-вторых, с учетом специфики деятельности участкового 

уполномоченного полиции следует остановиться на отдельных формах его 

деятельности, которые могут быть применимы в профилактической 

деятельности преступлений экстремистского характера.  

Индивидуальная профилактическая работа участкового 

уполномоченного полиции включает: 

– проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на 

профилактическом учете. 

– наблюдение за поведением лиц, состоящих на профилактическом 

учете, их образом жизни, кругом общения. 

– опрос родственников лиц, состоящих на профилактическом учете, их 

соседей и других лиц. 
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– применение мер государственного принуждения к лицам, состоящим 

на профилактических учетах и нарушающим законодательство Российской 

Федерации. 

Одной из основных категорий лиц, в отношении которых участковый 

уполномоченный полиции осуществляет индивидуальную профилактику 

являются поднадзорные. В криминологической литературе существуют 

исследования, в которых обосновывается необходимость осуществления 

административного надзора в отношении лиц, которые совершили 

преступления экстремистского характера.  

Так, по мнению Я.Е. Верхоглядова, «несправедливым видится 

исключение возможности постановки на профилактический учет лиц, 

совершивших административные правонарушения экстремистской 

направленности, в сравнении с иными категориями»1. А вопрос постановки на 

учет лиц, которые совершили преступления экстремисткой направленности, 

даже не вызывает сомнения. По нашему мнению, индивидуальное 

профилактирование указанных лиц согласно постановке на профилактический 

учет может иметь достаточную профилактическую эффективность, однако 

применение рассматриваемого механизма может противоречить 

конституционным и иным законодательным нормам, поэтому считаем 

необходимым рассмотреть возможность постановки на негласный учет или 

списочный учет указанных субъектов. 

Кроме того, в структуре настоящего параграфа следует рассмотреть 

такую форму деятельности участкового уполномоченного полиции, как 

профилактический обход административного участка. Профилактический 

обход может быть действенным методом профилактики преступлений 

экстремистского характера. В ходе профилактического обхода участковый 

уполномоченный полиции посещает места проживания граждан, а также 

 
1 Верхоглядов Я.Е. Отдельные направления совершенствования деятельности 

участкового уполномоченного полиции как субъекта реализации государственно-правовой 

политики в сфере противодействия экстремизму // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2020. № 20-1. С. 137-140. 
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здания, сооружения, расположенные на административном участке. Следует 

отметить, что в целях профилактики преступлений экстремистского характера 

при осуществлении профилактического обхода следует уделять особое 

внимание лицам, которые прямо или косвенно подпадают под выявленный в 

первой главе выпускной квалификационной работы портрет лица, 

совершающего преступления экстремистского характера. Участковый 

уполномоченный полиции во время профилактического обхода должен 

обращать внимание на молодежь, информировать о возможных действиях, 

которые могут квалифицироваться как преступления экстремистского 

характера.  

Важной составляющей профилактического обхода в целях 

предупреждения преступлений экстремистского характера является 

своевременное выявление на территории административного участка 

молодежных группировок экстремистского толка. Следует заметить, что 

деятельность таких молодежных группировок может переходить в совершение 

преступлений экстремистского характера1.  

Важно отметить, что в рамках такой формы несения службы как отчет 

перед населением участковый уполномоченный полиции должен вести 

антиэкстремистскую агитацию с приглашением работников местных 

религиозных учреждений, имамов, священников и т.д. Также необходимо в ходе 

таких встреч, устанавливая доверительные отношения с местными жителями, 

выявлять потенциальных экстремистов, места их скопления, подозрительные 

разговоры и литературу, которые такие лица предлагают местным жителям. 

С целью решения задач профилактики, отдельные авторы предлагают 

усовершенствовать информационные технологии. Отмечается, что в век 

информационных открытий и технологических новаций главным вопросом 

является поиск нужного применения и внедрения инновационных технических 

 
1 Карчаева К.А. Деятельность участкового уполномоченного полиции в направлении 

предупреждения религиозного экстремизма на отдельном административном участке // 

Евразийский юридический журнал. 2020. № 4 (143). С. 153-155. 
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средств, что имеет особое значение и в правоохранительной деятельности. Так, 

улучшение качественных характеристик устройств видеонаблюдения, помогает 

отслеживать конкретный участок территории при высоком разрешении и точно 

определять личность с экрана монитора. Еще одним новшеством стоит отметить 

компактные портативные модели видеоустройств, которые нашли применение в 

повседневной деятельности сотрудников ОВД РФ1. На наш взгляд, часть 

проблем в области осуществления профилактики преступности позволит решить 

внедрение электронного документооборота. Внедрение и формирование 

электронного учета лиц, в том числе тех, которые ранее совершали преступления 

или административные правонарушения экстремистского характера, позволит 

обеспечить доступ к сведениям о них всех заинтересованных органов 

государственной власти в целях обеспечения результативности реализации 

предупредительной деятельности, посредством систематического наблюдения, 

осуществляемого за указанными лицами и проведении постоянных посещений 

по месту пребывания (жительства), а также по месту осуществления трудовой 

деятельности. 

В-третьих, одним из приоритетных направлений деятельности 

сотрудников полиции по профилактике преступлений экстремистского 

характера следует признать воспитательную работу с несовершеннолетними и 

молодежью. На сегодняшний день в криминологической литературе активно 

обсуждаются вопросы совершенствования указанного направления. Вместе с 

тем, основная часть таких исследований посвящена работе образовательных 

учреждений2.  

По нашему мнению, с такой задачей сможет справиться служба 

участковых уполномоченных полиции совместно с иными подразделениями 

 
1 Чувашова Е.Н., Николаенко Е.А. Новейшие технологии в деятельности участкового 

уполномоченного полиции: миф или реальность // Современное состояние и перспективы 

обеспечения безопасности дорожного движения: теория и практика. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. Под редакцией Ю.Н. Калюжного. 2018. С. 

155-158. 
2 Гайдомашко И.В., Кандыбович С.Л., Секач М.Ф. Профилактика экстремизма и 

терроризма в вузе // Методист. 2017. № 3. С. 24-28. 
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полиции. Важно планировать проведение специальных лекций по профилактике 

отдельных групп преступлений, в том числе экстремистской направленности. 

Указанные занятия необходимо планировать в школах, средних учебных 

заведениях, вузах. По нашему мнению, при проведении таких занятий следует 

постоянно информировать подрастающее поколение об экстремистских угрозах, 

о методах воздействия преступников на молодежь, о предусмотренной 

ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности.  

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что, на наш взгляд, 

основным звеном, которое должно осуществлять мероприятия по 

противодействию экстремизму являются подразделения участковых 

уполномоченных полиции. В рамках руководящих документов, которые 

регламентируют деятельность указанной службы существуют нормы, в 

соответствии с которыми участковые должны осуществлять указанную 

деятельность на закрепленном административном участке. Указанная 

деятельность должна строиться из нескольких составляющих, где основное 

место должны занимать мероприятия предупредительного толка. Мероприятия 

по предупреждению экстремизма должны проводится участковыми 

уполномоченными полиции в рамках профилактических обходов, работы с 

населением, отчетов перед населением, в рамках совместных профилактических 

операций, профилактических бесед. Особую важность в рамках противодействия 

экстремистской деятельности имеет работа по выявлению и пресечению 

административных правонарушений экстремистской направленности, число 

которых возрастает из года в год. Одним из приоритетных направлений 

деятельности сотрудников полиции по профилактике преступлений 

экстремистского характера следует признать воспитательную работу с 

несовершеннолетними и молодежью. Считаем важным рассмотреть 

предложения ученых, в которых обосновывается необходимость 

осуществления административного надзора в отношении лиц, которые 

совершили преступления экстремистского характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение выпускной квалификационной работы еще раз остановимся 

на положениях, которые были достигнуты в процессе ее написания.  

Проявления экстремизма в России в настоящее время становятся 

угрожающими из-за резкого роста за последние три года наблюдений в России, 

а также из-за нового способа совершения преступлений исследуемой группы – с 

помощью IT-технологий. Рассматриваемые проявления влияют не только на 

общественную стабильность, но и на национальную безопасность страны, в 

целом. В связи с этим, экстремизм давно признается как одна из угроз 

национальной безопасности. Экстремизм обозначается учеными, как 

определенное социальное явление, которое включает в себя различные 

особенности. Такие особенности могут быть связаны с целями дестабилизации 

здорового существования и развития различных общественных отношений, 

путем силового воздействия. В качестве молодежи в рамках данного научного 

исследования нами обозначен возраст преступников от 14 до 35 лет согласно 

отечественному федеральному закону «О молодежной политике». Анализ 

исследуемых количественных и качественных показателей криминологической 

характеристики экстремизма среди молодежи, следует отметить следующее. За 

последние четыре года наблюдается рост количества выявленных преступников-

экстремистов в России на фоне тенденции к снижению преступлений 

экстремистской направленности. Учитывая региональный аспект, в выпускной 

квалификационной работе нами проведен сравнительный анализ 

криминологический характеристики двух регионов России – Челябинская 

область и Республика Башкортостан. Синхронно с общим количеством 

преступлений экстремистской направленности на территории Челябинской 

области демонстрирует тенденцию к падению количество выявленных 

преступников-экстремистов. На фоне роста количества преступлений в сфере 

экстремистской деятельности количество выявленных преступников-

экстремистов демонстрирует также тенденцию к росту, а также к росту 
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совершения исследуемой группы преступлений групповыми способами. 

Сравнительный анализ представленных структур экстремистской преступности 

в молодежной среде позволяет сделать вывод о том, что в Республике 

Башкортостан эффективнее выявляют организаторов экстремистских 

сообществ, а также тех, кто их финансируют. В Челябинской области 

сотрудниками органов внутренних дел больше, чем в Башкирии, выявляются 

именно участники и исполнители экстремистских сообществ. Нами предлагается 

провести круглый стол по обмену опытом между территориальными органами 

внутренних дел на региональном уровне с целью обменяться опытом и усилить 

борьбу с преступлениями экстремистской деятельности. 

Моделирование типичной личности молодого преступника, совершившего 

преступление экстремистского характера, представляет собой фундамент 

индивидуального профилактирование потенциальных преступников, а также 

превентирующее воздействие на различные социальные группы, к которым 

имеет отношение данная преступная личность. Так, на основе анализа 

статистических данных, нами спроектирована типичная личность молодого 

человека, совершившего преступления экстремистского характера на 

территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Итак, это 

молодой человек в возрасте 30-35 лет, возможно ранее совершавший 

преступления, не женатый, детей нет, гражданин Российской Федерации, 

проживающий и совершающий преступления в месте проживания, как правило, 

официально не трудоустроен, однако, получивший высшее или среднее 

профессиональное образование, т.е. специалист. С точки зрения 

психологических качеств исследуемая личность преступника разочарована в 

жизни, с психологическими комплексами и неуверенностью в себе, низким 

уровнем достатка и жизни, замещает вину за противоправность деяний чувством 

высокой миссии на земле. 

Совершению преступлений экстремистского характера способствует 

совокупность детерминант, среди которых следует рассматривать 

политические, социальные, экономические и духовные причины и условия. 



45 

Следует заметить, что отдельные детерминирующие экстремистскую 

деятельность факторы имеют общность с детерминантами иных групп 

преступлений, однако только при совершении преступлений экстремистского 

характера совокупность таких причин и условий проходит через сознание 

лица, которое совершает преступление экстремистского характера. При 

совершении экстремизма важное значение приобретает мотивационная сфера. 

Более того, было выяснено, что отдельные факторы имеют положительный 

эффект для иных общественных отношений, но приобретают отрицательное 

значение для количества рассматриваемых преступлений, как например 

развитие информационных и телекоммуникационных технологий. Одной из 

важных причин совершения рассматриваемых преступлений следует считать 

миграционные процессы, однако, в условиях изоляции стран в связи с 

пандемией новой короновирусной инфекции указанный фактор вряд ли можно 

назвать определяющим. Применительно к теме выпускной квалификационной 

работы заслуживает внимания причина совершения преступлений 

экстремистского характера, которая кроется в низкой эффективности работы 

в указанном направлении правоохранительных органов, в том числе органов 

внутренних дел в лице отдельных служб. Одним из базовых детерминантов 

является сформировавшийся в постсоветском пространстве идеологический 

вакуум, снижение роли патриотического воспитания, неуважение к людям, их 

национальности, религии. 

В Российской Федерации сложилась система законодательного 

регулирования противодействию экстремизму. Среди основных нормативных 

актов необходимо выделить Конституцию РФ, а также федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», федеральный закон «О 

молодежной политике», федеральный закон «О полиции». Как уже отмечалось, 

противодействие экстремизму должно осуществляться комплексно, а именно во 

взаимодействии различных органов государственного управления, среди 

которых важное место занимают органы внутренних дел (полиция). В рамках 

нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность полиции, также 
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существуют положения, которые посвящены противодействию экстремизму. 

Указанные положения существуют, как в рамках федерального 

законодательства, так и в рамках ведомственных нормативных правовых актов, 

которые регламентируют деятельность отдельных служб и подразделений 

полиции. 

Противодействие экстремистским проявлениям является одной из 

приоритетных задач органов внутренних дел (полиции), что подтверждается 

наличием законодательных норм, а также специализированного органа 

управления по рассматриваемым задачам, который наделен полномочиями по 

осуществлению координации деятельности всех подразделений и служб 

полиции по противодействию экстремизму. Указанный орган носит 

наименование Главное управление по противодействию экстремизму 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как уже отмечалось, в 

полиции под руководством указанного управления осуществляется планомерная 

работа по противодействию экстремизму. Указанная работа осуществляется в 

рамках различных направлений деятельности, как оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной, так и административной. В указанном процессе 

задействованы все службы и подразделения полиции, среди которых служба 

участковых уполномоченных полиции, подразделения по делам 

несовершеннолетних, патрульно-постовая служба полиции, аналитические 

подразделения, оперативные подразделения и иные. Необходимо отметить, что 

в целях повышения эффективности борьбы с экстремизмом существует 

необходимость принятия комплексного нормативного правового акта, 

посвященного вопросам взаимодействия по борьбе с рассматриваемым 

социальным явлением. Указанный нормативный правовой акт должен содержать 

в себе перечень конкретных обязанностей различных органов государственного 

управления, в том числе и органов внутренних дел (полиции) по борьбе с 

экстремизмом. Данная мера поможет повысить эффективность проведения 

работы по противодействию экстремизму, что позволит снизить количество 

совершаемых преступлений и административных правонарушений 
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экстремистской направленности.  

На наш взгляд, основным звеном, которое должно осуществлять 

мероприятия по противодействию экстремизму являются подразделения 

участковых уполномоченных полиции. В рамках руководящих документов, 

которые регламентируют деятельность указанной службы существуют нормы, в 

соответствии с которыми участковые должны осуществлять указанную 

деятельность на закрепленном административном участке. Указанная 

деятельность должна строиться из нескольких составляющих, где основное 

место должны занимать мероприятия предупредительного толка. Мероприятия 

по предупреждению экстремизма должны проводится участковыми 

уполномоченными полиции в рамках профилактических обходов, работы с 

населением, отчетов перед населением, в рамках совместных профилактических 

операций, профилактических бесед. Особую важность в рамках противодействия 

экстремистской деятельности имеет работа по выявлению и пресечению 

административных правонарушений экстремистской направленности, число 

которых возрастает из года в год. Одним из приоритетных направлений 

деятельности сотрудников полиции по профилактике преступлений 

экстремистского характера следует признать воспитательную работу с 

несовершеннолетними и молодежью. Считаем важным рассмотреть 

предложения ученых, в которых обосновывается необходимость 

осуществления административного надзора в отношении лиц, которые 

совершили преступления экстремистского характера 
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