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НОРМы АДМИНИСтРАтИВНОГО ПРАВА  
И РАзВИтИе зАКОНОДАтельСтВА В СФеРе  
ПРОтИВОДейСтВИЯ МОлОДеЖНОМу ЭКСтРеМИзМу

полиция и проблемы 
противодействия терроризму  
и экстремизму

С принятием Конституции РФ были зало-
жены основы для развития и совершен-
ствования уголовного законодательства. 

Определившая Россию как социальное государ-
ство, Конституция, несомненно, требует значи-
тельных изменений в законодательстве о защи-
те прав и свобод человека и гражданина.

Это вытекает из особых обязанностей, воз-
лагаемых Конституцией на государство с тем, 
«чтобы права человека охранялись властью 
закона». Основой для такого развития можно 
считать закрепление в Конституции новых под-
ходов, связанных с признанием приоритета прав 
и свобод человека и гражданина. Статья 17  
(ч. 1): «В Российской Федерации признаются и га-
рантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии 
с настоящей Конституцией».

Провозглашает право каждого на жизнь, ох-
рану достоинства личности, свободу и личную не-
прикосновенность, а также неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени человека (ст. 20-23).

Государство оказывает покровительство се-
мье, обеспечивает защиту материнства и дет-
ства, а также закрепленных в гл. 2 Конституции 
РФ социально-политических (гражданских) прав 
и свобод российских граждан. Поэтому в ст. 2 
уК в числе первоочередных задач уголовного 
закона указывается охрана прав и свобод чело-
века и гражданина. уголовное законодательство 

РФ, отдает приоритет охране личности, поэтому 
в уК Особенная часть начинается с раздела VII 
«Преступление против личности».

Право каждого на личную свободу и непри-
косновенность личности сформулировано в  
ст. 22 Основного закона. Каждый имеет право на 
защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23). 
Достоинство личности охраняется государством 
(ч. 1 ст. 21). Одним из важнейших признаков в 
плане их уголовно-правовой защиты является 
честь, достоинство и репутация человека, ко-
торые взаимосвязаны межу собой и характери-
зуют личность. указанные свойства отражают 
определенные социальные отношения между 
гражданином и обществом, имеют большое зна-
чение и подлежат охране государством1.

Экстремизм в молодежной среде — пробле-
ма современности. На современном этапе раз-
вития российского общества наиболее распро-
страненными проявлениями молодежного экс-
тремизма являются:
 – создание молодежных общественных объ-

единений, в идейной основе которых лежат 
радикальные взгляды, проведение ими не-
санкционированных общественно-полити-
ческих акций, попытки участия лидеров и 
участников экстремистских организаций в 
выборах органов власти различных уровней;

1  См.: Кузнецов А.П., Маршаков Н.Н. Особенная часть уго-
ловного кодекса Российской федерации: система преступле-
ний и их классификация. – Н.Новгород, 2008.
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 – распространение печатной, аудио- и видео-
продукции, разжигающей социальную, наци-
ональную и религиозную вражду;

 – деструктивная деятельность исламистских 
радикальных структур, направленная на раз-
жигание национальной и религиозной нетер-
пимости к людям иной веры; 

 – вовлечение молодежи в неформальные 
объединения радикальной направленности 
и использование ее для достижения экстре-
мистских целей;

 – совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений с целью разжигания социальной, на-
циональной и религиозной вражды, деста-
билизации общественно-политической ситу-
ации в стране.
В настоящее время в России есть три основ-

ных качественно отличных друг от друга типа 
формальных и неформальных протестных мо-
лодежных группировок и движений, склонных в 
той или иной степени к экстремизму:
 – националистические группировки — скинхе-

ды, «Объединенный гражданский фронт», 
«Российский народно-демократический 
союз», «Движение против нелегальной им-
миграции», «Национальное социалистиче-
ское общество»» и др.;

 – леворадикальные группировки — «Авангард 
красной молодежи» (АКМ), «трудовая Рос-
сия» (тР), «Российская Коммунистическая 
партия — КПСС» (РКП-КПСС), «Российский 
Коммунистический союз молодежи» (РКСМ), 
«Союз коммунистической молодежи» (СКМ), 
«Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков» (ВКПБ), и др.;

 – религиозные группировки, прежде всего, 
исламистские — особенно, ячейки между-
народных экстремистских организаций (та-
ких как «Общество социальных реформ», 
«хизбут-тахрир-аль-Ислами», «таблиг», 
«Джамаат-и-Ислами»).
Наиболее опасными в современной России 

многие считают молодежные националистиче-
ские группировки, ориентированные на борьбу 
с «засильем мигрантов и инородцев». Их экс-
тремистская деятельность создает реальную 
угрозу национальной безопасности, поскольку в 
современной России по объективным причинам 
наблюдается высокий приток трудовых мигран-
тов и постепенное изменение (дерусификация) 
этнического состава российской нации. Попытки 
экстремистов противодействовать этим объек-

тивным тенденциям насильственными метода-
ми провоцируют общественные беспорядки и 
обостряют межнациональную напряженность.

Впрочем, молодежные экстремистские ор-
ганизации не так уж и малочисленны. По опера-
тивным данным, пойти на тяжкие преступления 
против «инородцев» (вплоть до убийств) готовы 
примерно полторы тысячи боевиков из экстре-
мистских группировок. 

Анализ оперативной обстановки на терри-
тории РФсвидетельствует о существенном уси-
лении экстремистских тенденций в последние 
годы. Возрастает численность молодежных 
радикальных группировок, основанных на иде-
ологии национальной, расовой и религиозной 
нетерпимости. Статистические данные свиде-
тельствуют о стабильном увеличении числа пре-
ступлений экстремистской направленности.

Во многих субъектах РФ проявился полный 
спектр экстремистских угроз. К числу регионов с 
наиболее сложной оперативной обстановкой по 
линии борьбы с экстремистскими проявлениями 
относятся, прежде всего, столичные мегаполисы 
(Москва и Санкт-Петербург), а также некоторые 
области и республики Приволжского и Южного 
федеральных округов.

Наиболее распространенным типом престу-
плений, отнесенных законодательством к кате-
гории экстремистских, является «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства» (ст. 282 уК РФ). Однако 
среди экстремистских преступлений минувшего 
года есть и убийства, и умышленное причинение 
вреда здоровью, и побои.

Несмотря на предпринимаемые правоохра-
нительными органами усилия, экстремизм по-
прежнему представляет серьезную угрозу ста-
бильности и общественной безопасности в на-
шей стране. В последние три года в Российской 
Федерации происходит неуклонный рост престу-
плений экстремистской направленности. В связи 
с этим Президент РФ в Послании Федеральному 
Собранию призвал усилить ответственность за 
проявления экстремизма2.

Меры противодействия экстремизму наш-
ли свое воплощение в принятии Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии 

2  См.:  Послание  Президента  РФ Федеральному  Собранию 
от 26 апреля 2007 г. «Послание Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская газета. – 
27 апреля. – 2007. 
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экстремистской деятельности»3 и Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 112-Фз «О внесе-
нии изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»4, который внес 
существенные изменения в иные нормативные 
правовые акты, в том числе в уК РФ.

Статья 2821 «Организация экстремистского 
сообщества» уК РФ до 24 июля 2007 г.5 содержа-
ла перечень преступлений экстремистской на-
правленности, включавший преступления, под-
готавливаемые или совершаемые по мотивам 
идеологической, политической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти либо враж-
ды, а равно по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы (ст. 
148, ст. 149, ч. 1 и ч. 2 ст. 213, ст. 214, ст. 243, ст. 
244, 280, ст. 282 уК РФ)6.

Анализ понятия экстремизма, содержащего-
ся в законе № 114-Фз, позволяет сформулиро-
вать вывод, что такие преступления экстремист-
ской направленности, как воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и 
вероисповедания; воспрепятствование прове-
дению собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования или участию в них; унич-
тожение или повреждение памятников истории 
и культуры; надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения, экстремизмом 
не являются. Иные преступления (хулиганство; 
вандализм; публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности; возбуждение 
ненависти или вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства) предусмотрены данным 
законом и относятся в силу закона к экстремист-
ским преступлениям7.

таким образом, имеется несогласованность 
положений Федерального закона № 114-Фз «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» и уК РФ в части признания преступлений 
экстремистскими. 

3  См.: СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031
4  См.: СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3029.
5  См.: СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4008.
6  См.: Ревина В.В. Ретроспективный анализ уголовного за-
конодательства,  предусматривающего  ответственность  за 
преступления экстремистской направленности // Российский 
следователь. – 2009. – № 14.
7  См.:  Хлебушкин  А.Г.  Экстремизм:  уголовно-правовой  и 
уголовно-политический анализ. – Саратов, 2007. – С. 66.

В юридической литературе высказана такая 
оценка института преступлений экстремистской 
направленности: «Введя в юридический обиход 
новое понятие «преступления экстремистской 
направленности», закон придал общее полити-
ческое звучание деяниям, имеющим совершен-
но различную уголовно-правовую и криминоло-
гическую природу, принципиально отличным по 
объекту посягательства и несопоставимым по 
объекту посягательства и несопоставимым по 
общественной опасности»8.

Федеральным законом от 25 июля 2002 г.  
№ 112-Фз внесены изменения в диспозиции 
ст.ст. 2821 и 2822 уК РФ и примечание к ней. так, 
в п. 2 примечания к ст. 2821 уК РФ дано понятие 
преступлений экстремистской направленности: 
«...под преступлениями экстремистской направ-
ленности в настоящем Кодексе понимаются пре-
ступления, совершенные по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы, предусмотренные 
соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой 
статьи 63 настоящего Кодекса».

В соответствии с ч. 1 ст. 213 уК РФ хулиган-
ством может быть признано только грубое на-
рушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, которое совер-
шено с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, либо по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы. 
таким образом, мотив политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо мотив нена-
висти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы включен в состав хулиганства 
как конститутивный альтернативный признак. В 
ряде составов этот мотив включен в качестве 
квалифицирующего признака (п. «л» ч. 2 ст. 105; 
п. «е» ч. 2 ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 
ст. 115; п. «б» ч. 2 ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 
2 ст. 119; ч. 2 ст. 214 уК РФ). Однако исходя из 
приведенного определения преступления экс-

8  См.:  Ратинов  А.Р.,  Кроз  М.В.,  Ратинова  Н.А. 
Ответственность  за  разжигание  вражды  и  ненависти. 
Психолого-правовая характеристика. – М., 2005. – С. 39.
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тремистской направленности следует понимать 
более широко.

Представляется, мотивы совершения пре-
ступления, характеризуемые в теории уголов-
ного права как экстремистские, применяются 
в действующем законодательстве несколько 
некорректно. С одной стороны, они определя-
ются в качестве обстоятельств, отягчающих 
наказание (п. «е» ч. 1 ст. 63 уК РФ), а с дру- 
гой — обозначаются как квалифицирующий 
признак в ряде деяний, отнесенных законо-
дателем к экстремистским (п. «л» ч. 2 ст. 105,  
ст. 282.1 уК РФ и др.). В то же время данный 
мотив является конструктивным для некото-
рых составов преступлений (ст. 213 уК РФ), что 
исключает его нахождение в списке обстоя-
тельств, отягчающих наказание.

Приведенные аргументы позволяют сфор-
мулировать вывод о том, что сущность пре-
ступлений экстремистской направленности со-
ставляют ненависть либо вражда виновных в 
отношении представителей социальных групп, 
разделяемых между собой по признакам опре-
деленной политической, идеологической, расо-
вой, национальной, религиозной либо иной при-
надлежности.

Сегодня, в борьбе с экстремизмом для стра-
ны чрезвычайно важна система нравственного 
воспитания детей и подростков. Для формиро-
вания правосознания и патриотизма необходи-
мы отечественные фильмы, отражающие рос-
сийскую действительность, многонациональный 
состав общества и особенно полиэтническую 
российскую культуру.

В укреплении нуждается и воспитательная 
функция школы. Наличие социально-экономиче-
ских условий распространения в молодежной сре-
де этнической и религиозной нетерпимости, ксено-
фобии, национализма и экстремизма, порождают 
необходимость совершенствования законодатель-
ства, принятия действенных мер профилактики 
и пресечения преступности, наркомании, алкого-
лизма и люмпенизации молодежи. Решению этих 
проблем должна способствовать активная госу-
дарственная молодежная политика, основанная на 
социально-экономической и моральной поддержке 
молодежи государством и обществом. требуется 
обеспечить доступность качественного образова-
ния, создать условия для воспитания, сохранения 
здоровья и трудоустройства подрастающего поко-
ления, формирования у него гражданской ответ-
ственности и патриотизма.
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