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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Экстремизм является одной из угроз национальной без-

опасности России. Это сложное социальное явление, имеющее 

множество форм и разновидностей. Экстремизм может прояв-

ляться в разных сферах общественной жизни − политике, рели-

гии, культуре, спорте. Экстремистские проявления варьируются  

от резких высказываний на интернет-форумах до вооруженных 

столкновений. 

Экстремистские идеи на первый взгляд кажутся привлека-

тельными, они предлагают простые решения сложных проблем в 

обществе. Они формируют в общественном сознании образ вра-

га, победа над которым якобы принесет всеобщее счастье. Одна-

ко реализация на практике тех или иных экстремистских идей 

приносит лишь страдание для многих людей, а главное − разру-

шает политическое и духовное единство общества и стабиль-

ность в государстве. 

Российская и мировая история полна примерами того, как 

экстремистски  настроенные группы, руководствуясь казалось 

бы, благими намерениями, приводили целые государства к ката-

строфе. Однако несмотря на множество таких примеров, экстре-

мизм по-прежнему существует в России и мире.  

В утвержденной Президентом РФ Стратегии противодей-

ствия экстремизму отмечается, что «Экстремизм во всех его 

проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, 

подрывает общественную безопасность и государственную це-

лостность Российской Федерации, создает реальную угрозу со-

хранению основ конституционного строя, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия. Экстре-

мизм является одной из наиболее сложных проблем современно-

го российского общества, что связано в первую очередь с мно-

гообразием его проявлений, неоднородным составом экстре-
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мистских организаций, которые угрожают национальной без-

опасности Российской Федерации»
1
. 

Сложность противодействия экстремизму связана со слож-

ностью самого этого явления. Для того, чтобы эффективно про-

тивостоять экстремизму, его нужно должным образом иденти-

фицировать, отграничить от других похожих явлений обще-

ственной жизни. Поэтому специалисты в области противодей-

ствия экстремизму должны иметь знания не только в области 

юриспруденции, но в области социологии, политологии, культу-

рологии, религиоведения. 

Данный курс лекций имеет целью дать обучающимся об-

щее представление о понятии, сущности и признаках экстремиз-

ма, его формах и вида, о структуре антиэкстремистского закон-

нодательства и предусмотренных законом механизмах противо-

действия экстремизму. 

Нужно иметь в виду, что многие вопросы противодействия 

экстремизму являются весьма дискуссионными. В научной лите-

ратуре идут споры о том, что же такое экстремизм и как лучше 

ему противодействовать. Поэтому в данном издании предприня-

та попытка показать разные точки зрения, высказывается и ав-

торская позиция.  

Представленное вашему вниманию пособие не претендует 

на исчерпывающее изложение всего теоретического и юридиче-

ского материала. Для более полного и качественного изучения 

данной учебной дисциплины рекомендуется обращаться  также 

непосредственно к тексту нормативных правовых актов, учеб-

ным пособиям и научным статьям других авторов.   

Для поиска нормативных правовых актов целесообразно ис-

пользовать компьютерные правовые базы «Гарант», «Консуль-

тант», «Кодекс», в которых нормативные правовые акты представ-

лены в действующей редакции с учетом вносимых в них измене-

ний. 

При работе с данным курсом лекций рекомендуем придержи-

ваться определенной последовательности действий. Прежде всего, 

                                                 
1
 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года. Утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-

2753 // http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html 
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нужно ознакомиться с изложенным в соответствующей главе лек-

ционным материалом. Затем, для углубления знаний, следует изу-

чить дополнительно рекомендованную литературу. После изучения 

каждой темы необходимо ответить на контрольные вопросы. Если 

при ответе на них возникли затруднения, следует вернуться к соот-

ветствующему разделу темы и более внимательно его изучить.  
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ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 
Цель дисциплины «Правовое регулирование противодействия 

экстремизму» – формирование у студентов компетенций в области 

противодействия экстремизму как общественно опасному явлению. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение 

следующих задач: 

− изучение теоретических положений о сущности, признаках 

и проявлениях экстремизма в России и зарубежных странах; 

− ознакомление с современными представлениями о причи-

нах экстремизма и направлениях борьбы с этим явлением; 

− изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

различные направления противодействия экстремизму; 

− изучение современной судебной и административной прак-

тики в сфере противодействия экстремизму;  

− приобретение навыков правовой оценки различных явлений 

общественной жизни на предмет выявления признаков экстремиз-

ма, квалификации преступлений и правонарушений экстремист-

ской направленности.  

В процессе изучения данной учебной дисциплины необходи-

мо обращение к целому ряду нормативных правовых актов, среди 

которых можно выделить: 

− Конституцию РФ; 

− Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ; 

− Уголовный Кодекс РФ; 

− Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Для более эффективного изучения данной учебной дисци-

плины необходимо опираться на полученные ранее знания по тео-

рии государства и права, конституционному, административному, 

уголовному праву. Кроме того, при изучении отдельных тем необ-

ходимо обращаться к материалам по политологии, социологии, 

культурологии. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
План: 

1.1. Понятие экстремизма. 

1.2. Сущность экстремизма как социального явления. 

1.3. Проблема отграничения экстремизма от других проявлений 

общественной жизни. 

1.4. Экстремизм, терроризм, радикализм, фундаментализм, 

сепаратизм, фашизм: соотношение понятий 
1.5. Толерантность как противоположность экстремизма. 

 

1.1. Понятие экстремизма 

 
Экстремизм в буквальном переводе с латинского языка (лат. 

Extremus – крайний) означает приверженность к крайним взглядам 

и мерам. Первоначально это понятие использовалось в политоло-

гии для обозначения политических сил, настроенных на немедлен-

ное разрушение государственно-правовой системы и построение 

принципиально нового общества, основанного на жесткой идеоло-

гической основе. 

С середины XIX века это понятие употреблялось в Англии в 

политической прессе. В США оно стало использоваться во время 

Гражданской войны (1861-1865 гг.). Во Франции это понятие во-

шло в оборот во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Долгое время понятия «экстремизм», «экстремисты» исполь-

зовались в политических дискуссиях без четкого определения их 

смысла, как некий «ярлык» для политических оппонентов. И толь-

ко в конце XX века возникла необходимость более четкого опреде-

ления этих понятий и введения их в сферу юриспруденции. 

Парламентская ассамблея Совета Европы в Резолюции 1344 

(2003 г.) «Об угрозе для демократии со стороны  

экстремистских партий и движений в Европе» определила экстре-

мизм как «собой форму политической деятельности, явно или ис-

подволь отрицающую принципы парламентской демократии и ос-
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нованную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, 

ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма»
1
.  

Иначе экстремизм определяется в Шанхайской конвенции 

«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 

июня 2001 г.: «Экстремизм - 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 вышеука-

занных целях незаконных вооруженных формирований или участие 

в них»
2
. 

Сравнивая эти два определения можно заметить, что «евро-

пейский экстремизм» значительно отличается от «азиатского». 

Наибольший интерес представляет определение, содержаще-

еся в части 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
3
. 

Именно это определение применяется в Российской Федерации, в 

том числе используется российскими правоохранительными орга-

нами. Данное определение не является классической дефиницией, 

построенной по правилам формальной логики, а представляет со-

бой перечисление конкретных действий из 13 пунктов. Итак, в со-

ответствии с Федеральным законом экстремизм − это: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации; 

2) публичное оправдание терроризма и иная террористиче-

ская деятельность; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни; 

4) пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или от-

ношения к религии; 

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, нацио-

                                                 
1
 

http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/[2003]/[S

ept_2003]/Res%201344%20Rus.asp 
2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003 г. - № 41. - Ст. 3947. 

3
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии; 

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его при-

менения; 

7) воспрепятствование законной деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, избиратель-

ных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пунк-

те "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации
1
; 

9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-

шения, либо публичное демонстрирование атрибутики или симво-

лики экстремистских организаций; 

10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских мате-

риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающе-

го государственную должность Российской Федерации или госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации, в со-

вершении им в период исполнения своих должностных обязанно-

стей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-

ступлением; 

12) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

13) финансирование указанных деяний либо иное содействие 

в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-

                                                 
1
 Указанная статья Уголовного Кодекса РФ перечисляет обстоятельства, 

отягчающие наказание. В соответствии с пунктом «е» к ним относится со-

вершение преступления по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
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технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

Законодательное определение экстремизма подвергалось из-

менениям несколько раз − в 2006, 2007 и 2012 годах. Это говорит о 

том, что законодатель не мог сразу дать исчерпывающее и точное 

определение экстремизма. Особенно существенные поправки в 

определение экстремизма были внесены в 2007 году. Тогда, в част-

ности, из определения экстремизма были исключены такие пунк-

ты, как: 

− возбуждение расовой, национальной или религиозной роз-

ни, а также социальной розни, связанной с насилием или призыва-

ми к насилию; 

− подрыв безопасности Российской Федерации; 

− захват или присвоение властных полномочий; 

− создание незаконных вооруженных формирований; 

− осуществление массовых беспорядков, хулиганских дей-

ствий и актов вандализма по мотивам идеологической, политиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Наоборот, в 2007 году ряд пунктов был добавлен в это опре-

деление, в частности: 

− нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

− воспрепятствование осуществлению гражданами их изби-

рательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

− воспрепятствование законной деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой его примене-

ния; 

− публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, в соверше-
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нии им в период исполнения своих должностных обязанностей де-

яний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением.  

Можно сказать, что поправки 2007 года исключили из опре-

деления экстремизма относительно редкие, «экзотические» его 

проявления и, наоборот, добавили более распространенные и 

«обыденные». Особенно важно, что из формулировки «возбужде-

ние расовой, национальной или религиозной розни, а также соци-

альной розни» в 2007 г. исчез признак насилия. В результате этого 

понятие экстремизма сразу стало значительно шире, под него стали 

попадать любые агрессивные высказывания, хотя и не приводящие 

к практическим насильственным действиям.  

Содержащееся в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» определение экстремизма достаточ-

но критически воспринимается многими специалистами в области 

права, политологии и социологии. Часто говорят о том, что это 

определение не раскрывает существенных черт экстремизма как 

социального явления, а содержит некий перечень действий, очень 

различных по содержанию и по степени общественной опасности. 

Частично с этой критикой можно согласиться. Однако следу-

ет иметь в виду, что закон ориентирован прежде всего на практику 

правоприменения, поэтому наличие в нем конкретного перечня 

экстремистских действий можно считать полезным. 

Более глубокие определения экстремизма, раскрывающие его 

сущностные свойства, достаточно широко представлены в научной 

литературе, о чем речь пойдет дальше. 

 

 

1.2. Сущность экстремизма как социального явления 

 
В научной литературе в настоящее время можно встретить 

несколько десятков доктринальных определений экстремизма. 

Каждый исследователь стремится к тому, чтобы отразить в своем 

определении все значимые его характеристики. Рассмотрим неко-

торые из них. 

«Под экстремизмом следует понимать негативное социаль-

но-правовое явление, заключающееся в выражении социально па-

тологических крайних взглядов, отражающих различные убежде-

ния, направленные на коренные изменения противоправными, пре-

имущественно насильственными, мерами сложившихся и устояв-
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шихся общественных отношений в политической, экономической, 

духовной или социальной сферах либо их отдельных составляю-

щих»
1
. 

 «Экстремизм − деятельность общественных объединений, 

иных организаций, должностных лиц и граждан, выраженная в 

крайних взглядах на существующую проблему и сопровождающая-

ся действиями противозаконного характера, направленными на 

удовлетворение, разрешение этой проблемы»
2
. 

«Экстремизм − социальное негативное явление, проявляю-

щееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых 

деяний, совершаемых в соответствии с определенной системой 

взглядов, воззрений, убеждений, возведенных в культ, с целью до-

стижения определенного результата в какой-либо области обще-

ственных отношений»
3
.  

«Экстремизм − комплекс крайне радикальных идейных уста-

новок (крайне левых, крайне правых, национал-экстремистских, 

сепаратистских, великодержавных, религиозных, социально-

экономических и духовно-психологических), выступающих теоре-

тическим обоснованием применения насилия в различной форме на 

нелегитимной основе для достижения социальных, преимуще-

ственно политических целей»
4
. 

«Экстремизм − идеология, предусматривающая принуди-

тельное распространение ее принципов, нетерпимость к оппонен-

там и насильственное их подавление»
5
. 

При анализе приведенных выше определений экстремизма 

видно, что хотя их авторы по-разному расставляют акценты, в це-

                                                 
1
 Исследование и экспертиза экстремистских материалов / Федер. 

агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы ; [под науч. ред. Л. В. 

Савинова]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 

2011. – С. 8-9. 
2
 Истомин А.Ф, Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Совре-

менное право. − 2005. − № 7. − С. 9. 
3
 Узденов Р.М. Экстремизм: криминологические и уголовно-

правовые проблемы противодействия: Автореф. дис … канд. юрид. наук. 

− М., 20078. − С. 8.  
4
 Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарные 

науки. − 2001. − №1. − С. 234−235. 
5
 Бирюков В.В. Еще раз об экстремизме // Адвокат. − 2006. − №12. − С. 11. 
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лом они отражают схожий набор признаков экстремизма как слож-

ного социального явления. 

Можно попытаться перечислить эти признаки: 

1) Экстремизм − это всегда негативное явление. Не может 

быть «положительного экстремизма». Экстремизм всегда несет 

страдание и разрушение, хотя и декларирует достижение социаль-

но полезных целей. 

2) Экстремизм всегда связан с какой-либо социальной про-

блемой, является реакцией на нее и предлагает простой способ ее 

решения. Например, это может быть проблема миграции, бедности, 

социальной несправедливости и др. В идеологии экстремизма серь-

езность отдельных социальных проблем как правило преувеличена, 

драматизирована. Экстремизм основан на крайне негативной оцен-

ке сегодняшней действительности и крайне пессимистических про-

гнозах на будущее. 

3) Экстремизм всегда предполагает наличие образа врага, 

который и объявляется причиной указанной социальной проблемы. 

Таким «врагом» могут быть представители другой национальности, 

другой религии, социальной группы. Причем образ врага часто 

сильно искажен, мифологизирован, его опасность преувеличена. 

Отправная точка любого экстремистского учения − это страх перед 

неким врагом и необходимость экстраординарных мер для борьбы 

с ним.  

4) Экстремизм всегда предполагает крайние, насильственные 

методы решения той или иной социальной проблемы, зачастую пу-

тем физического уничтожение врага. Уничтожение врага рассмат-

ривается как простой путь решения практически любой проблемы в 

обществе. Можно сказать, что экстремизм – это идейно мотивиро-

ванное насилие. Экстремизм − это сочетание идеологии и действия. 

Именно поэтому понятия «экстремизм» и «экстремистская дея-

тельность» используются в российском законодательстве как сино-

нимы.  

5) Экстремизм основан на системе «сверхценных» идей, ко-

торые позиционируются как исключительно верные, бесспорные, 

возведенные в культ. Из этого следует отрицание любых компро-

миссов с оппонентами. Экстремистские идеи требуют не только и 

не столько рационального понимания, сколько интенсивного эмо-

ционального переживания. 
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6) Экстремизм предполагает немедленные решительные дей-

ствия по «исправлению», «очищению» общества, отрицая возмож-

ности эволюционного пути развития. Причем на первый план вы-

двигаются задачи не построения нового общества, а разрушение 

существующих социальных институтов. 

7) Экстремизм требует от своих сторонников соблюдения 

сурового «кодекса поведения», обусловленного необходимостью 

жестокой борьбы с врагом. Экстремистская деятельность предпо-

лагает конспирацию, отказ от многих благ «обывательской» жизни, 

готовности принести себя в жертву ради «великой цели».  Экстре-

мистские сообщества всегда отличаются жесткой дисциплиной и 

авторитарным стилем управления. 

8) Экстремизм возможен в самых разных сферах жизни об-

щества − в политике, культуре, религии, спорте. 

9) Экстремизм − это всегда противоправная деятельность. Не 

может быть «законного экстремизма». В зависимости от степени 

общественной опасности экстремистская деятельность влечет ад-

министративную или уголовную ответственность. 

10) Экстремизм в психологическом плане представляет со-

бой аберрацию положительных качеств личности. Такие качества 

человека, как коллективизм, принципиальность, патриотизм, ак-

тивная жизненная позиция, получают ложное применение и транс-

формируются в негативные −  групповой конформизм, фанатизм, 

жестокость, нетерпимость. 

Таким образом, дать совершенно точное и полное определе-

ние экстремизма невозможно, но перечисленные выше признаки в 

своей совокупности дают представлении о сущности этого соци-

ального явления.  

Теперь кратко рассмотрим вопрос о причинах экстремист-

ских проявлений. Как уже отмечалось, экстремизм − это сложное и 

многогранное явление. Среди его причин можно назвать следую-

щие: 

1) Неоднородность общества, наличие социальных групп с 

разными, порой противоположными интересами. 

2) Экономические проблемы, бедность и социальное рассло-

ение. Замечено, что экономические кризисы всегда сопровождают-

ся всплеском экстремизма. В условиях экономической нестабиль-

ности увеличивается уровень тревожности и конфликтности, 
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обостряется конкуренция за доступ к материальным благам между 

разными слоями общества.  

3) Утрата веры в демократические институты (выборы, ре-

ферендумы, парламентаризм, местное самоуправление), в их спо-

собность решать социальные проблемы. Коррупция в институтах 

власти особенно сильно подрывает доверие к ним общества и вы-

зывает протестные настроения, которые в дальнейшем могут 

трансформироваться в экстремистские действия. 

4) Слабость идеологических основ государства и общества, 

отсутствие ясной идеологии, разделяемой большинством граждан. 

5) Активизация миграционных процессов, в результате чего 

происходит значительный приток мигрантов − носителей других 

традиций, другого образа жизни. 

6) Глобализация, приводящая к постепенному разрушению 

традиционной культуры многих народов.  

7) Своеобразие современной культуры, ориентированной на 

то, чтобы шокировать читателя, зрителя, слушателя, в том числе 

через отрицание традиционных ценностей, оскорбление нравствен-

ных идеалов, религиозных чувств. 

8) Развитие средств массовой коммуникации, позволяющих 

легко распространять любую информацию, в том числе анонимно. 

Поскольку подавляющее число приверженцев экстремист-

ских идей − это молодежь до 30 лет, причины экстремизма нужно 

искать также в проблемах социализации молодежи
1
.  

Следует отметить, что экстремизм − это явление, присущее 

именно современному обществу. Экстремизм возможен только в 

государстве, основанном на принципах демократии, верховенства 

закона, плюрализма и приоритета прав человека. По сути экстре-

мизм − это отрицание данных принципов. В предшествующие ис-

торические периоды, в условиях рабовладельческого, феодального 

или абсолютистского государства тоже имели место крайние про-

явления в политике и культуре, однако экстремизмом в современ-

ном понимании этого слова их назвать нельзя.  

 

1.3. Проблема отграничения экстремизма от других проявлений об-

щественной жизни 

 

                                                 
1
 Подробнее этот вопрос рассматривается в главе 10 
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За более чем десять лет действия Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» наработана значи-

тельная практика его применения. Анализ этой практики выявил 

очевидно «слабое место» данного закона − некоторую размытость 

его формулировок. В результате стали возможны случаи расшири-

тельного толкования и необоснованного применения данного зако-

на.   

Так, закон относит к экстремизму «возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни». По этому поводу в 

докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 

за 2010 г. отмечается: «становится возможной ситуация, когда 

фактически любое не вполне комплиментарное высказывание в 

отношении любой группы людей суд при желании может при-

знать экстремистским», «нетрудно, например, признать винов-

ными авторов классического призыва "Долой рутину с оперных 

подмостков" в разжигании ненависти к социальной группе "арти-

сты оперы и балета"»
1
. 

Сложно провести четкую грань между возбуждением розни 

и критикой представителей каких-либо национальных, социальных 

и религиозных общностей. Такая критика является обычным и 

нормальным явлением общественно-политической жизни в любом 

демократическом государстве.  

В соответствии с Федеральным законом «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» к экстремизму относится 

«пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-

ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии». Здесь следует сделать оговорку о пропаганде религиозной ис-

ключительности. Любая религия провозглашает свою исключи-

тельность, истинность, неизбежно отрицая эти свойства у других 

религиозных направлений. Исповедание одной религии требует от-

речения от других религий (о чем прямо и категорично говорят 

священные писания практически всех мировых религий). Нередко 

между разными религиями возникают противоречия по тем или 

иным вопросам, порождающие взаимную критику между их после-

дователями. Это явление объективно присуще религиозной сфере и 

                                                 
1
 Российская газета. 13.05.2011. 
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не должно рассматриваться в качестве экстремизма, до тех пор, по-

ка критика не переходит в призывы к противоправным действиям.  

Также согласно закону к экстремизму относится «пропа-

ганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения». На основании 

этой формулировки  к экстремистским материалам можно отнести 

любой фильм о  Великой Отечественной войне. Без публичного 

демонстрирования нацистской атрибутики сложно представить 

преподавание истории, формирование музейных экспозиций. Оче-

видно, формулировка закона должна уточнить мотив, цель и обсто-

ятельства публичного демонстрирования указанной атрибутики
1
. 

Сложной с точки зрения практического применения являет-

ся формулировка, относящая к экстремизму «публичное заведомо 

ложное обвинение лица, замещающего государственную долж-

ность РФ или государственную должность субъекта РФ, в со-

вершении им в период исполнения своих должностных обязанно-

стей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-

ступлением». В докладе о деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в 2008 г. по этому поводу
 
отмечается: «Правоохрани-

тельные органы склонны порой усматривать признаки экстре-

мизма едва ли не в любом тексте, содержащем критику государ-

ства, его должностных лиц и политики». «…Ни один публичный 

критик государства, его должностных лиц и политики, даже хо-

рошо разбираясь в действующем законодательстве, зачастую не в 

состоянии предвидеть, содержат ли его высказывания признаки 

экстремизма»
2
.  

Европейский Суд по правам человека неоднократно под-

черкивал, что лица, занимающиеся публичной политикой, должны 

быть готовы воспринимать в свой адрес критику, в том числе и 

весьма жесткую. 

Поэтому при применении на практике положений Феде-

рального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» следует исходить из того, что к экстремистской деятельности 

не относятся: 

– призывы к защите идей социальной справедливости; 

                                                 
1
 Подробнее этот вопрос рассматривается в п. 9.2 настоящего издания 

2
 Российская газета.  17.04.2009. 
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– критика деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, проводимой государством политики; 

– требования досрочного прекращения полномочий органов 

власти и должностных лиц; 

– критика Конституции РФ, законов, иных правовых актов; 

– указание на вклад представителей отдельной националь-

ности, вероисповедания в развитие общества и государства; 

– требования реализации и защиты закрепленных Консти-

туцией РФ, законами, иными правовыми актами прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

– критика деятельности общественных, религиозных объ-

единений, политических партий, их руководителей и членов; 

– публичное демонстрирование нацистской атрибутики в 

историческом контексте (в фильмах, фотографиях, литературных, 

художественных произведениях) без цели пропаганды; 

– критика религиозных, философских, иных мировоззрен-

ческих идей, учений и концепций. 

Перечисленные выше действия, хотя и в чем-то схожи с 

экстремистскими, являются вполне приемлемыми формами обще-

ственно-политической активности. Важно, чтобы применение за-

конодательства о противодействии экстремизму было строго ад-

ресным и было направлено на пресечение по-настоящему обще-

ственно опасных проявлений.  

 

1.4. Экстремизм, радикализм, терроризм, фундаментализм, сепара-

тизм, фашизм: соотношение понятий 

 

Перечисленные в названии этого параграфа понятия доволь-

но близки по смыслу и нередко смешиваются. Рассмотрим их соот-

ношение более внимательно. 

Экстремизм и радикализм 

Радикализм − более широкое понятие, чем экстремизм. Под 

радикализмом понимаются идеи и действия, направленные на ре-

шительные и глубокие изменения в каких-либо сферах обществен-

ной жизни. В отличие от экстремизма, радикализм может быть и 

положительным. Радикальными изменениями, например, можно 

считать переход России к рыночной экономике в 1992 г., принятие 

новой Конституции в 1993 г.  
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Экстремизм − это частный случай радикализма, когда декла-

рируемы радикальные меры противоречат закону. Например, при-

зывы к насильственному изменению конституционного строя − это 

радикализм и экстремизм одновременно. Иными словами, любой 

экстремизм − это проявление радикализма, но не всякий радика-

лизм − это экстремизм. 

Экстремизм и терроризм 

 Терроризм − это одно из проявлений экстремизма. В соот-

ветствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности от-

несено «публичное оправдание терроризма и иная террористиче-

ская деятельность». 

Понятия терроризма, террористической деятельности и тер-

рористического акта раскрываются в Федеральном законе от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
1
. 

Согласно закону терроризм − это идеология насилия и прак-

тика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Террористическая деятельность − это деятельность, вклю-

чающая в себя: 

− организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

− подстрекательство к террористическому акту; 

− организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организован-

ной группы для реализации террористического акта, а равно уча-

стие в такой структуре; 

− вербовку, вооружение, обучение и использование террори-

стов; 

− информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

− пропаганду идей терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению террористиче-

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. − 13.03.2006. − № 11. − Ст. 1146. 
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ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности; 

Террористический акт − это совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях де-

стабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Таким образом, экстремизм − более широкое понятие, чем 

терроризм. Терроризм, террористическая деятельность − одно из 

проявлений экстремизма. 

Отметим, что разного рода экстремистские идеи часто 

направлены на обоснование и оправдание терроризма. Экстремизм 

часто выступает идейным и теоретическим обоснованием терро-

ризма. 

Террористическая деятельность влечет уголовную ответ-

ственность. Причем Уголовный Кодекс РФ разграничивает терро-

ристическую и экстремистскую деятельность. Ответственность за 

терроризм предусмотрена в главе 24 УК РФ «Преступления против 

общественной безопасности» статьями 205, 205.1 − 205.5. Ответ-

ственность за экстремизм в УК РФ предусмотрена в главе 29 «Пре-

ступления против конституционного строя и безопасности госу-

дарства» в статьях 280, 282, 282.1 − 282.3. 

Экстремизм и фундаментализм  

Фундаментализм − понятие, довольно часто используемое в 

научной литературе, в средствах массовой информации, однако его 

значение нигде точно не определено. Как правило, под фундамен-

тализмом понимаются идеи, направленные на возвращение к суще-

ствовавшему в прошлом общественному порядку, «к истокам», «к 

истинной вере» и т.п. Чаще всего фундаментализм проявляется в 

религиозной сфере (ислам, иудаизм, христианство). Религиозный 

фундаментализм выступает за строгое исполнение религиозных 

учений, за очищение религии от более поздних изменений, за под-

чинение общественной и политической жизни религиозным нор-

мам. 

Сам по себе фундаментализм не является правонарушением 

и не преследуется по закону. Ответственность наступает в тех слу-

чаях, когда он выражается в пропаганде религиозной, политиче-
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ской, национальной вражды или ненависти (т.е. превращается в 

экстремизм), или в совершении террористических актов. Таким об-

разом, некоторые проявления фундаментализма могут квалифици-

роваться как экстремизм и даже как терроризм.   

Экстремизм и сепаратизм 

Сепаратизм (от лат. separatus — отдельный) − это идеи и 

практика отделения части территории от государства и создание 

самостоятельного государства. В соответствии с Федеральным за-

коном «О противодействии экстремистской деятельности» одним 

из проявлений экстремизма является нарушение целостности Рос-

сийской Федерации. В 2013 г. в Уголовный Кодекс РФ включена 

статья 280.1, предусматривающая уголовную ответственность за 

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Та-

ким образом, сепаратизм − это одно из проявлений экстремизма. 

Экстремизм и фашизм 

Фашизм − это идеология и политическая практика, о которой 

мы знаем по конкретным историческим примерам − Германии, 

Италии, других странам, где в ХХ веке существовали фашистские 

режимы. Фашизм имеет множество признаков экстремизма, однако 

точного общепринятого определения экстремизма нет. 

Профессор И.М.Мацкевич пишет: «Определить фашизм со-

всем непросто. Даже в международных актах нет единого пони-

мания, что такое фашизм. И это не случайно. Фашизм стал нари-

цательным наименованием крайне правых течений в обществен-

ной жизни, основным правилом которых является выпячивание, 

как правило, искусственное, собственной народности, нации или 

социальной общности за счет унижения и порабощения, и в конеч-

ном счете физического уничтожения другой народности, нации, 

социальной общности людей. Конечной цели фашизма не суще-

ствует, потому что цель − бесконечное уничтожение всех тех, 

кто сегодня (именно сегодня, потому что завтра это могут быть 

совсем другие люди) по каким-либо причинам не вписывается в его 

структуру, в его миропонимание. Уничтожение − это ниспро-

вержение человеческих ценностей, идеологии равноправия, добра и 

плюрализма, демократических начал общественного устройства и 

как крайняя форма − физическое уничтожение людей, не вписы-

вающихся в искусственно созданные рамки фашизма. Характерно, 
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что эти рамки  постоянно меняются. Вот в том числе почему так 

трудно дать определение фашизма»
1
. 

В 1999 г. в Государственной Думе РФ рассматривался проект 

закона «О запрещении пропаганды фашизма в Российской Федера-

ции»
2
. Законопроект содержал такое определение: «Под фашизмом 

понимается идеология и практика, утверждающие превосходство 

и исключительность определенной нации или расы и направленные 

на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискри-

минации в отношении представителей иных народов, отрицание 

демократии, установление культа вождя, применение насилия и 

террора для подавления политических противников и любых форм 

инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосу-

дарственных проблем». Данный законопроект был отклонен во 

многом по причине неясности этого определения, возник вопрос: 

следует ли считать фашизмом всю совокупность перечисленных 

признаков или достаточно одного из них. 

К сожалению, понятие «фашизм» и близкое к нему понятие 

«нацизм» используется не только применительно к историческим 

событиям прошлого века. Неофашизм и неонацизм широко пред-

ставлен среди современных экстремистских организаций. Пред-

принимаются попытки оправдания фашизма и нацизма. В связи с 

этим в 2014 г. в Уголовный Кодекс РФ была введена статья 354.1. 

«Реабилитация нацизма». Она предусматривает уголовное наказа-

ние за «Отрицание фактов, установленных приговором Междуна-

родного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, 

установленных указанным приговором, а равно распространение 

заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 

мировой войны, совершенные публично». 

 

 

                                                 
1
 НеОбыкновенный фашизм (криминологическая и уголовно-правовая ха-

рактеристика) / П.В.Головненков, Г.А.Есаков, И.М.Мацкевич, 

У.Хелльманн. − М.: Проспект, 2014. − С. 3. 
2
 

http://asozd2.duma.gov.ru/arhiv/a_dz_4.nsf/ByID/C7F3CB557235D181432571

BB005D4DEB?OpenDocument 
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1.5. Толерантность как противоположность экстремизма 

 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) − это терпи-

мость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Именно толе-

рантность обычно рассматривается как противоположность экс-

тремизма. Формирование установок толерантного поведения рас-

сматривается как элемент профилактики экстремизма.  

В Декларации принципов толерантности, утвержденной ге-

неральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г. говорится: 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индиви-

дуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гар-

мония в многообразии. Это не только моральный долг, но и поли-

тическая, и правовая потребность.  

Толерантность - это не уступка, снисхождение или потвор-

ство. Толерантность - это, прежде всего активное отношение, 

формируемое на основе признания универсальных прав и основных 

свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность 

не может служить оправданием посягательств на эти основные 

ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства.  

Толерантность - это обязанность способствовать утвер-

ждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного плю-

рализма), демократии и правопорядка. Толерантность — это по-

нятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации ис-

тины и утверждающее нормы, установленные в международных 

правовых актах в области прав человека»
 1
.  

В настоящее время толерантность является одной из основ-

ных идей в странах западной демократии, одним из принципов по-

литической и духовной жизни западного общества. В российском 

общественном сознании принцип толерантности воспринимается 

неоднозначно. Нередко он трактуется как призыв к пассивному 

терпению, отказу от защиты своих прав и законных интересов, по-

стоянным уступкам разного рода меньшинствам.  

                                                 
1
 http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php 
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В российском обществе толерантность зачастую понимается 

как проявление слабости. Между тем именно Россия как государ-

ство, исторически формировавшееся как многонациональное и 

многоконфессиональное, нуждается в утверждении принципов вза-

имного уважения между представителями разных национальностей 

и религий. Возможно, что в российских условиях понятие «уваже-

ние» более приемлемо, чем иностранный термин «толерантность». 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Сравните определения экстремизма в Шанхайской конвен-

ции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» и 

Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятель-

ности». Сделайте выводы о сходствах и различиях этих определе-

ний. 

2. Сформулируйте свое определение экстремизма. 

3. Перечислите признаки экстремизма. 

4. Назовите причины экстремизма в современном обществе. 

5. Объясните различие критики в области национальных и 

религиозных отношений от разжигания розни и ненависти. 

6. Объясните соотношение понятий экстремизм, терроризм, 

радикализм, фундаментализм, сепаратизм, фашизм. 

7. Дайте определение толерантности. Сформулируйте свое 

отношение к принципу толерантности. 
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2.1. Классификация видов и форм экстремизма 

 
В научной литературе существует несколько классификаций 

видов и форм экстремизма. 

В зависимости от степени выраженности и осознанности 

экстремисткой деятельности выделяют: 

1) Бытовой экстремизм. Он выражается в укоренившихся в 

общественном сознании предрассудках, стереотипах восприятия 

представителей других национальностей и религий. Бытовой экс-

тремизм проявляется во взаимоотношениях людей по месту жи-

тельства, работы, учебы, в общественном транспорте. Обычно бы-

товой экстремизм выражается в виде обидных фраз, шуток, заме-

чаний, но может иметь и более агрессивные формы. Особенность 

бытового экстремизма в том, что он слабо осознан, люди не могут 

логически объяснить, почему представители другой национально-

сти вызывают у них неприязнь.    
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2) Ситуационный экстремизм представляет собой спонтан-

ную эмоциональную реакцию людей на взволновавшее их событие, 

происшествие. Преступление, совершенное представителем какой-

либо национальности может вызывать волну ненависти и вражды в 

отношении всех представителей этой национальности. 

В качестве примера можно привести беспорядки на Манеж-

ной площади в Москве в декабре 2010 г., вызванные убийством 

футбольного болельщика. В октябре 2013 г. в московском районе 

Бирюлево Западное прошли массовые акции протеста, которые бы-

ли спровоцированы убийством местного жителя. Особенность си-

туационного экстремизма в том, что он носит временный характер.   

3) Программный экстремизм представляет собой деятель-

ность экстремистских организаций, участники которых сознатель-

но объединились для достижений целей экстремистского характе-

ра. Программный экстремизм носит долгосрочный характер, пред-

полагает проведение тщательно спланированных акций, распреде-

ление ролей между их исполнителями. 

4) Государственный экстремизм − это самый масштабный и 

опасный вид экстремизма. Он становится возможным, когда экс-

тремистам удается захватить власть в государстве и в дальнейшем 

использовать официальные институты государства для достижения 

своих целей. Как правило, государственный экстремизм проявляет-

ся после государственных переворотов и революций. 

В зависимости от содержания требований и программ экс-

тремистов выделяют виды экстремизма: 

 Политический 

 Национальный 

 Религиозный 

 Социальный  

 Экологический 

 Антиглобалистский 

 Гендерный 

 Спортивный 

 Культурный 

Формы экстремистской деятельности − это внешние прояв-

ления экстремизма. Среди них можно выделить:  

 Создание и распространение листовок, книг, периодиче-

ских изданий экстремистского содержания 
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 Распространение информационных материалов экстремист-

ского характера в сети Интернет 

 Проведение публичных мероприятий с использованием 

экстремистских лозунгов 

 Создание общественных объединений, цели и деятельность 

которых носит экстремистский характер, участие в таких 

объединениях 

 Захват зданий, сооружений, перекрытие транспортных 

коммуникаций 

 Создание незаконных вооруженных формирований 

 Применение насилия по экстремистским мотивам 

 

В настоящее время основной формой экстремистской дея-

тельности является размещение экстремистских материалов (тек-

стов, изображений, аудио и видеозаписей) в сети Интернет. 

 

2.2. Характеристика отдельных видов экстремизма 

 

Политический экстремизм выражается в противоправных 

насильственных действиях, направленные на изменение конститу-

ционного строя государства или политики, проводимой органами 

государственной власти.  

Обосновывается политический экстремизм обычно разнооб-

разными утопическими социальными теориями: от псевдореволю-

ционных до фашистских. В большинстве случаев он сопровождает-

ся осуществлением террористической деятельности, убийствами 

политических противников, попытками дестабилизации ситуации в 

стране. 

В «чистом виде» политический экстремизм встречается ред-

ко, обычно он сочетается с проявлениями национального и религи-

озного экстремизма. Идеи национального или религиозного пре-

восходства, исключительности используются политическими экс-

тремистами для оправдания своих действий, для их легитимации. 

Политический экстремизм предполагает использование наси-

лия или угрозы его применения по отношению к оппонентам. 

Конкретными проявлениями политического экстремизма мо-

гут быть: 
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− проведение несанкционированных и часто бессрочных ми-

тингов, демонстраций, иных массовых мероприятий; 

− создание незарегистрированных политических партий, 

движений; 

− захват зданий органов государственной власти и местного 

самоуправления, уничтожение или повреждение находящегося там 

имущества; 

− применение морально-психологического и физического 

насилия по отношению к политическим оппонентам, должностным 

лицам государственных органов, представителям правоохрани-

тельных органов; 

− призывы к акциям гражданского неповиновения, неиспол-

нению решений государственных органов; 

− создание «альтернативных» государственных органов, 

присвоение властных полномочий. 

Политический экстремизм использует существующее в об-

ществе недовольство деятельностью государственных органов. По-

литические экстремисты создают и активно внедряют в обще-

ственное сознание миф о том, что действующая власть является 

причиной всех проблем в обществе, а свержение действующей вла-

сти сразу позволит решить эти проблемы. Однако практика поли-

тического экстремизма свидетельствует об обратном − после свер-

жения действующей власти проблемы не только не исчезают, но и 

усугубляются, страна погружается в длительный политический 

кризис.  

Национальный экстремизм − одна из самых распростра-

ненных разновидностей экстремизма. Национальный экстремизм 

выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономиче-

ских интересов, культурных ценностей, национального языка от 

«посягательств» со стороны других народов.  

Обычно конечной целью националистов является создание 

самостоятельного независимого государственного образования, в 

котором они претендуют на политическую власть.  

Национальный экстремизм почти всегда несет в себе элемен-

ты экстремизма политического и весьма часто – религиозного. 

Представители экстремистских движений часто приравнивают 

национальность человека к его религиозным убеждениям. 

Суть национального экстремизма состоит в формировании 

образа врага  − представителей какой-либо другой национальности. 
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На них возлагается ответственность за реальные и вымышленные 

преступления, им приписываются различные негативные черты и 

намерения.  

Национальный экстремизм, как и политический, эксплуати-

рует недовольство людей социальной действительностью и предла-

гает простой путь решения всех проблем. Национальный экстре-

мизм основывается на реальных проблемах и противоречиях, объ-

ясняя их исключительно с точки зрения межнациональных отно-

шений. 

Практическими проявления национального экстремизма яв-

ляются: 

− пропаганда превосходства или неполноценности людей по 

национальному признаку; 

− призывы к ограничению прав и свобод граждан в зависимо-

сти от их национальной принадлежности, в том числе к запрету за-

нимать определенные должности, выполнять определенную рабо-

ту; 

− призывы к насильственному переселению представителей 

определенной национальности; 

− призывы к совершению и совершение различных преступ-

лений (убийств, причинения вреда здоровью, грабежей и т.д.) в от-

ношении представителей определенной национальности.  

Одной из разновидностей национального экстремизма явля-

ется ксенофобия − неприязненное отношение к иностранцам 

(обычно к мигрантам). 

Еще одна разновидность национального экстремизма − ра-

сизм. Расизм основан на ложном представлении об изначальном 

неравенстве людей разных рас в интеллектуальном и духовном 

развитии. Основная идея расизма − в превосходстве «белой расы». 

Религиозный экстремизм представляет собой нетерпимость 

по отношению к инакомыслящим представителям той же или дру-

гих религий, а равно нетерпимость по отношению к атеистам. Ре-

лигиозный экстремизм находит свои проявления во всех крупных 

религиях: исламе, индуизме и, отчасти, в христианстве и буддизме.  

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Конституции РФ не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие религиозную ненависть и 

вражду, запрещается пропаганда религиозного превосходства.  

Статья 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» относит к прояв-
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лениям экстремизма среди прочего возбуждение религиозной роз-

ни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его религиозной принадлежности 

или отношения к религии.  

Характерно, что в современных условиях проповедниками 

религиозного экстремизма выступают по большей части предста-

вители каких-либо сект, в своей идеологии достаточно далеко 

ушедших от традиционных религиозных догматов. 

Религиозный экстремизм обычно предусматривает не только 

распространение какой-либо религии, но и создание государствен-

ных или административных образований, в которых эта религия 

стала бы официальной и господствующей. При этом нередко пре-

следуются и чисто экономические и политические цели. 

Отличить религиозный экстремизм от обычных форм религи-

озной деятельности бывает непросто. Религиозное сознание в из-

вестном смысле изначально интолерантно, поскольку основано на 

противопоставлении крайностей – добра и зла, добродетели и гре-

ха, совершенства и несовершенства, истины и заблуждения. Рели-

гия требует полного признания человеком определенных идей и 

столь же полного отречения от других. Большинство мировых ре-

лигий предполагает абсолютную, безусловную и даже фанатичную 

веру в исключительность, истинность, уникальность исповедуемо-

го учения, требуют отречения от каких-либо других учений и док-

трин. Религиозное сознание исключает релятивизм в мировоззрен-

ческих вопросах.  

С пониманием нужно относиться и к религиозной пропаганде 

(прозелитской деятельности). В жизни мы можем наблюдать порой 

достаточно навязчивую и даже агрессивную пропаганду религиоз-

ный идей. Тем не менее, она вписывается в общую парадигму 

функционирования религиозного сознания: последователи религи-

озного учения склонны придавать своему обращению к вере сверх-

ценное значение, поэтому видят свой долг в приобщении к данной 

вере других людей. Свобода распространения религиозных убеж-

дений предусмотрена и в ст. 28 Конституции Российской Федера-

ции. 

О религиозном экстремизме в строгом юридическом смысле 

этого понятия можно говорить лишь в случае, когда религиозные 

идеи используются в качестве призыва или оправдания насиль-

ственных действий.  
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Социальный экстремизм представляет собой крайнюю 

форма протеста социально незащищенных, как правило малоиму-

щих слоев населения под лозунгами повышения пенсий, зарплат, 

социальных выплат, предоставления социальных льгот, снижения 

различных обязательных платежей (налогов, тарифов).  

Социальный экстремизм выдвигает требования насильствен-

ного восстановления социальной справедливости, предоставления 

льгот и преимуществ одним слоям населения за счет других. Для 

социального экстремизма характерно широкое использование по-

пулистских лозунгов о возможности быстрого решения всех соци-

альных проблем за счет насильственного перераспределения благ 

между разными слоями населения. 

Социальный экстремизм выражается в пропаганде ненависти 

и вражды в отношении более обеспеченных социальных слоев – 

«богатых», «буржуев» и т.п. Практическим проявлением социаль-

ного экстремизма может быть незаконное завладение имуществом 

«богатых», либо его порча или уничтожение, применение насилия 

в отношении этих лиц. 

Экологический экстремизм − относительно новая разно-

видность экстремизма, представляющая собой своеобразную реак-

цию людей на экологический кризис. Экологический экстремизм 

выступает против строительства и эксплуатации объектов про-

мышленности, транспорта, энергетики. Он исходит из того, что 

ликвидация неблагоприятных в экологическом отношении произ-

водств – единственно возможный путь улучшения качества окру-

жающей среды. В отличие от правомерной природоохранной дея-

тельности, экологический экстремизм нацелен на насильственное 

препятствование экологически вредной хозяйственной деятельно-

сти. Проявлениями экологического экстремизма могут быть захват 

объектов промышленности, энергетики для остановки их эксплуа-

тации, перекрытие транспортных путей. 

Одна из разновидностей экологического экстремизма – не-

правомерные действия в защиту прав животных. 

Культурный экстремизм выражается в создании произве-

дений искусства провокационного характера, идущих в разрез с 

общепринятыми эстетическими представлениями. Цель культурно-

го экстремизма заключается в том, чтобы «шокировать» общество, 

выразить демонстративный протест его устоям. Противоправный 

характер культурного экстремизма может заключаться в прямом 
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оскорблении конкретных лиц, осквернении религиозных символов, 

пропаганде наркотиков, суицида, призывах к насилию. 

Спортивный экстремизм проявляется в поведении «фанат-

ских» группировок различных спортивных команд, преимуще-

ственно футбольных. Эти группировки имеют своих формальных и 

неформальных лидеров, организационную структуру, символику и 

состоят в основном из молодежи. Фанатские группировки делают 

кумиров из игроков своей команды, и при этом резко негативно от-

носятся к представителям конкурирующих команд и поддержива-

ющим их болельщикам. После крупных матчей возможны прямые 

столкновения между фанатскими группировками разных команд. 

Таким образом, проявления экстремизма возможны в разных 

сферах общественной жизни − в политике, культуре, религии, 

спорте. Представленная классификация видов экстремизма не яв-

ляется исчерпывающей. В научной литературе выделяют также 

гендерный, антиглобалистский, потребительский и некоторые дру-

гие виды экстремизма. Но «классическими», наиболее типичными 

разновидностями экстремизма являются политический, религиоз-

ный и национальный.   

 

   
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Объясните различия бытового, ситуационного, программ-

ного и государственного экстремизма. Приведите примеры. 

2. Назовите особенности политического экстремизма. Приве-

дите примеры его проявлений в России и зарубежных странах. 

3. Назовите особенности национального экстремизма. Приве-

дите примеры его проявлений. Чем можно объяснить широкое рас-

пространение национального экстремизма? 

4. Назовите особенности религиозного экстремизма. Приве-

дите примеры. По каким признакам можно отличить религиозный 

экстремизм от законных форм религиозной деятельности? 

5. Назовите особенности и приведите примеры социального 

экстремизма. Как отличить борьбу за социальную справедливость 

от социального экстремизма? 

6. Назовите особенности и приведите примеры экологическо-

го, культурного, спортивного экстремизма. 
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План: 

3.1. Экстремизм как посягательство на основы конституци-

онного строя РФ 

3.2. Экстремизм как посягательство на конституционные пра-

ва и свободы человека 

3.3. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам проти-

водействия экстремизму 

 

3.1. Экстремизм как посягательство на основы конституционного 

строя РФ 

 
Конституция РФ не использует понятие «экстремизм», одна-

ко многие ее положения прямо или косвенно затрагивают вопросы 

ограничения отдельных форм общественно-политической и духов-

ной активности. Поэтому для правильного понимания сущности 

экстремизма и путей противодействия ему необходимо обратиться 

к анализу ряда конституционных норм. 

Обратимся сначала к положения главы 1 Конституции РФ − 

«Основы конституционного строя». В этой главе закрепляются ба-

зовые принципы организации и функционирования государства. 
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В статье 1 Конституции РФ российское государство харак-

теризуется как демократическое. Демократия представляет собой 

политический режим, гарантирующий права и свободы граждан, 

ответственность государства перед народом, принятие государ-

ственных решений на основе воли большинства. Экстремизм в лю-

бом своем проявлении − это прежде всего нарушение принципа 

демократии, попытка меньшинства навязать свою волю большин-

ству. Не случайно практически все экстремистские организации 

выступают за формирование в нашей стране авторитарного или 

даже тоталитарного государства. 

В соответствии со статьей 3 носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в России является ее многонацио-

нальный народ. Никто не может присваивать власть, захват или 

присвоение властных полномочий преследуются по закону. Как уже 

отмечалось, захват или присвоение властных полномочий − это од-

но из проявлений экстремизма. 

Согласно статье 4, суверенитет Российской Федерации рас-

пространяется на всю ее территорию, Российская Федерация 

обеспечивает целостность и неприкосновенность своей террито-

рии. Нарушение территориальной целостности государства, либо 

призывы к нему являются также проявлениями экстремизма. 

Важное значение для понимания сущности экстремизма име-

ет статья 13 Конституции РФ. В ней ясно прослеживается стремле-

ние найти баланс между частными и публичными интересами. С 

одной стороны, данная статья устанавливает, что в Российской Фе-

дерации признается идеологическое многообразие. Никакая идео-

логия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. В Российской Федерации признаются политическое 

многообразие, многопартийность. Общественные объединения 

равны перед законом.   

С другой стороны, положения статьи 13 Конституции РФ за-

прещают создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное измене-

ние основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, созда-

ние вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

Анализ статьи 13 Конституции РФ позволяет понять, что 

Российское государство не навязывает своим гражданам какую-
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либо обязательную идеологию, допускает различные идеологиче-

ские течения, деятельность различных политических партий, в том 

числе оппозиционных. Но при этом государство пресекает дея-

тельность организаций, создающих угрозу политической стабиль-

ности, ориентированных на разрушение государства и общества. 

Один из базовых принципов Конституции РФ заключается в необ-

ходимости обеспечения баланса публичных и частных интересов, 

интересов государства и личности. Данный принцип в полной мере 

применяется и в вопросах противодействия экстремизму. 

Согласно статье 14 Конституции РФ, Россия – светское госу-

дарство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной.  Идеология и практика религи-

озного экстремизма идет вразрез с этой нормой, поскольку ставит 

своей целью утверждения той или иной религии в качестве госу-

дарственной, подчинение деятельности государства религиозным 

предписаниям. 

В целом можно отметить, что любые проявления разновидно-

сти экстремизма несовместимы с провозглашенными в главе 1 

Конституции РФ основами конституционного строя. 

 

3.2. Экстремизм как посягательство на конституционные права и 

свободы человека 

 
Экстремистская деятельность представляет собой нарушение 

целого ряда провозглашенных в главе 2 Конституции РФ прав и 

свобод человека и гражданина. 

Статья 19 Конституции РФ устанавливает, что все равны пе-

ред законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. Экстремизм является 

прямым нарушением этого конституционного принципа. Любая 

экстремистская идеология направлена, наоборот, на ограничение 

прав и свобод какой-либо части населения в зависимости от нацио-
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нальной принадлежности, языка, отношения к религии. Дискрими-

нация – это одно из проявлений экстремизма. 

Согласно статье 28 Конституции РФ каждому гарантирует-

ся свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо-

ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-

ветствии с ними. Очевидно, что религиозный экстремизм направ-

лен на отрицание свободы совести, поскольку исходит из исключи-

тельности только одной «истинной» веры и отрицания остальных.  

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свобода 

мысли и слова. При этом делается важная оговорка - не допускают-

ся пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства. Такая пропаганда представляет со-

бой экстремистскую деятельность. По сути данное положение Кон-

ституции РФ можно рассматривать как запрет экстремистской про-

паганды и агитации. 

Важное значение с точки зрения противодействия экстремиз-

му является конституционное закрепление следующих прав и сво-

бод человека: 

- право на жизнь (статья 20); 

- право на защиту достоинства личности, на защиту от пыток, 

насилия, другого жестокого или унижающего человеческое досто-

инство обращения (статья 21); 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23); 

- право на определение своей национальной принадлежности, 

на пользование родным языком (статья 26); 

- право на свободу передвижения и выбор места жительства 

(статья 27); 

- право на объединение (статья 30); 

- свобода литературного, художественного, научного, техни-

ческого и других видов творчества, преподавания (статья 44).  

Экстремистская деятельность в своих различных проявлени-

ях  приводит к нарушений этих конституционных прав и свобод. 

Более того, идеология экстремизма оправдывает нарушение прав 

человека какой-либо «высшей необходимостью» или «высшей це-
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лью». Некоторые разновидности экстремистской идеологии вооб-

ще отрицают наличие каких-либо прав у определенных групп лю-

дей.  

Итак, экстремистская деятельность приводит к нарушению 

целого ряда конституционных прав и свобод граждан. Однако про-

блема имеет и обратную сторону – деятельность государственных 

органов по противодействию экстремизму тоже предполагает огра-

ничение многих прав и свобод.  

Конституция РФ содержит важное положение, касающееся 

ограничения прав и свобод человека. Согласно части 3 статьи 55 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства».  

Нужно различать понятия «нарушение» и «ограничение» 

прав человека. Нарушение прав человека недопустимо и влечет со-

ответствующие меры ответственности. Ограничение же вполне до-

пустимо, если оно устанавливается федеральным законом и служит 

достижению указанных выше целей. Федеральный закон «О проти-

водействии экстремистской деятельности» и ряд других федераль-

ных законов устанавливают ограничения отдельных прав и свобод 

личности. Так, закон в некоторой мере ограничивает свободу объ-

единения, свободу распространения информации, свободу творче-

ства, свободу средств массовой информации в целях противодей-

ствия экстремизму.    

Здесь должен быть найден баланс: с одной стороны нужно 

защитить права и свободы граждан от экстремистских проявлений, 

а с другой – не допустить, чтобы деятельность правоохранитель-

ных органов по борьбе с экстремизмом выходила за рамки закона и  

чрезмерно ограничивала (т.е. нарушала) права человека. 

Поиском такого баланса занимается Конституционный Суд 

Российской Федерации, о котором речь пойдет далее. 

 

3.3. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам противодей-

ствия экстремизму 

 
Конституционный Суд Российской Федерации – это судеб-

ный орган конституционного контроля. К его компетенции отно-
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сится проверка конституционности законов, в том числе по жало-

бам граждан. 

Граждане неоднократно направляли в Конституционный Суд 

РФ жалобы на несоответствие Конституции РФ отдельных поло-

жений Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности. Во всех случаях Конституционный Суд РФ отказы-

вал гражданам в принятии их жалоб к рассмотрению. В настоящее 

время имеет пятнадцать таких определений Конституционного Суд 

РФ. 

Жалобы граждан в основном были связаны с неконкретно-

стью, размытостью положений Федерального закона «О противо-

действии экстремистской деятельности», что, по их мнению, созда-

ет возможность произвольного правоприменения и ведет к нару-

шению конституционных прав и свобод граждан. 

Конституционный Суд РФ мотивировал отказы в принятии к 

рассмотрению жалоб граждан следующими обстоятельствами: 

− оценка фактических обстоятельств дела и выявление кон-

кретного содержания оценочных понятий не относится компетен-

ции Конституционного Суда; 

− оспариваемые нормы в отношении заявителя не применя-

лись; 

− оспариваемая заявителем норма во взаимосвязи с другими 

нормами не содержит неопределенности. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ во всех слу-

чаях отказывал заявителям в приеме их жалоб к рассмотрению, в 

мотивировочной части «отказных» определений он сформулировал 

некоторые правовые позиции, важные для правильного понимания 

вопросов противодействия экстремизму. 

В определении от 18 декабря 2007 г. № 940-О-О Конститу-

ционный Суд указал, что отнесение законом к экстремистской дея-

тельности всех действий и материалов, связанных с возбуждением 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни и про-

пагандой исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии, «основано на воспроизводстве и конкретизации положений 
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Конституции Российской Федерации и потому само по себе кон-

ституционные права и свободы не нарушает»
1
.  

В определении от 2 июля 2013 г. № 1053-О Конституционный 

Суд РФ указал, что в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» вовсе не исключается использование 

оценочных или общепринятых понятий, значение которых должно 

быть доступно для восприятия и понятно субъектам соответ-

ствующих правоотношений либо непосредственно из содержания 

конкретного нормативного положения или из системы находя-

щихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений, либо по-

средством выявления более сложной взаимосвязи правовых пред-

писаний, в том числе с помощью даваемых судами разъяснений по 

вопросам их применения»
2
.  

В этом же определении содержится еще одна важная право-

вая позиция Конституционного Суда РФ: «обязательным призна-

ком экстремизма является явное или завуалированное противоре-

чие соответствующих действий конституционным запретам воз-

буждения ненависти и вражды, разжигания розни и пропаганды 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства, наличие которого должно определяться с учетом 

всех значимых обстоятельств каждого конкретного дела (форма 

и содержание деятельности или информации, их адресаты и целе-

вая направленность, общественно-политический контекст, нали-

чие реальной угрозы, обусловленной в том числе призывами к про-

тивоправным посягательствам на конституционно охраняемые 

ценности, обоснованием или оправданием их совершения, и т.п.)». 

Также Конституционный Суд РФ уточнил, что «ограничение 

посредством антиэкстремистского законодательства свободы 

совести и вероисповедания, свободы слова и права на распростра-

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. № 940-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петухо-

ва Ю.Д. на нарушение его конституционных прав положениями статей 1 и 

13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» 
2
 Определение от 2 июля 2013 г. № 1053-О об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Кочемарова Владислава Сергеевича на 

нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 статьи 

1 и части третьей статьи 13 Федерального закона «О противодействии 

экстемистской деятельности». 
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нение информации не должно иметь места в отношении какой-

либо деятельности или информации на том лишь основании, что 

они не укладываются в общепринятые представления, не согласу-

ются с устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, 

вступают в противоречие с морально-нравственными и (или) ре-

лигиозными предпочтениями. Иное означало бы отступление от 

конституционного требования необходимости, соразмерности и 

справедливости ограничений прав и свобод человека и граждани-

на». 

Несколько жалоб граждан в Конституционный Суд РФ были 

связаны с тем, что российское законодательство относит к экстре-

мизму публичное демонстрирование и пропаганду нацистской ат-

рибутики. Заявители указывали, что данная атрибутика может быть 

не связана с идеями нацизма и нести иной смысл. По этому поводу 

Конституционный Суд РФ в определении от 23 октября 2014 г. № 

2480-О указал: «Само по себе использование нацистской атрибу-

тики (символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с 

нацистской атрибутикой (символикой) до степени смешения, - 

безотносительно к ее генезису - может причинить страдания лю-

дям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной 

войны… Оспариваемые законоположения, направленные на обес-

печение межнационального мира и согласия, гармонизацию меж-

национальных (межэтнических) отношений, защиту прав и свобод 

других лиц, не порождают неопределенности в вопросе об их со-

ответствии Конституции Российской Федерации и, следователь-

но, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные 

права заявителя»
1
. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ четко выразил 

свою позицию − положения Федерального закона «О противоречии 

экстремистской деятельности» и ряда других взаимосвязанных с 

ним законов не противоречат Конституции РФ. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 23 октября 2014 г. № 2480-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мурашова 

В.А. на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального за-

кона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов», статьей 1 Федерального закона «О проти-

водействии экстремистской деятельности» и статьей 20.3 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях» 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Согласны ли вы с тем, что экстремизм − это нарушение 

принципа демократии? Сформулируйте свою точку зрения.  

2. Что означает конституционный принцип светского госу-

дарства? Почему религиозный экстремизм можно считать наруше-

нием этого принципа? 

3. Что означает конституционный принцип политического 

многообразия? Как он соотносится с экстремистской идеологией? 

4. Назовите конституционные права и свободы, которые мо-

гут быть нарушены проявлениями экстремизма. 

5. В каких случаях Конституция РФ допускает ограничение 

прав и свобод человека? Чем ограничение прав и свобод отличает-

ся от их нарушения? 

6. Какую позицию занял Конституционный Суд РФ по вопро-

су о соответствии Конституции РФ положений Федерального зако-

на «О противодействии экстремистской деятельности»? 
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4.3. Иные федеральные законы в области противодействия 

экстремизму 

 

4.1. История развития законодательства о противодействии экс-

тремизму в России 

 

Первые нормативные правовые акты, регламентирующие 

противодействие экстремизму, относятся к периоду последних лет 

существования советского государства
1
. В постановлении Съезда 

народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной 

преступностью» от 23 декабря 1989 г. отмечалось, что в СССР 

«приобретают все более организованный и экстремистский ха-

рактер действия националистически настроенных групп».  

Достаточно активно понятие «экстремизм» использовалось в 

нормативных актах Президента РФ и федеральных органов испол-

нительной власти в начале 90-х годов. Так, в Указе Президента РФ 

от 28 октября 1992 г. № 1308 «О мерах по защите конституционно-

го строя Российской Федерации»
2
 отмечалось, что «в последнее 

время активизировалась деятельность группировок, прибегающих 

для достижения своих экстремистских политических целей к не-

конституционным действиям». Важно отметить, что Постановле-

нием Конституционного Суда РФ от 12.02.1993 № 3-П данный 

Указ Президента РФ признан не соответствующим Конституции, а 

содержащееся в нем понятие «экстремистские элементы» – не 

имеющим юридического значения.  

Тем не менее, использование юридически неопределенного 

понятия «экстремизм» и производных от него терминов продолжи-

лось. В Указе Президента РФ от 3 октября 1993 г. № 1575 «О вве-

дении чрезвычайного положения в городе Москве»
3
 говорилось: «В 

связи с попытками экстремистских сил спровоцировать массовое 

насилие, организованными нападениями на представителей госу-

                                                 
1
 См.: Евдокимова Т. Л. Формирование законодательных основ противо-

действия экстремизму // Власть. – 2009. – № 9. – С. 96. 
2
 Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

02.11.1992. – № 18. – Ст. 1458. 
3
 Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 04.10.1993. – № 40. – 

Ст. 3748. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=282720;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=282720;fld=134;dst=100012
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дарственной власти и органов защиты общественного поряд-

ка…».  

Использование понятия «экстремизм» в актах Президента РФ 

продолжилось и после завершения конституционного кризиса 1993 

года. Так, 23 марта 1995 г. Президент РФ издал указ № 310 «О ме-

рах по обеспечению согласованных действий органов государ-

ственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации»
1
. Затем ука-

зом Президента РФ от 27 октября 1997 г. № 1143 была образована 

Комиссия по противодействию политическому экстремизму в Рос-

сийской Федерации
2
. 

В 1999 году Правительство РФ внесло в Государственную 

Думу РФ проект закона «О противодействии политическому экс-

тремизму». В процессе рассмотрения этого законопроекта было 

принято решение расширить предмет его регулирования, ориенти-

ровать на противодействие не только политическому, но и другим 

видам экстремизма. В результате 25 июля 2002 года был принят 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятель-

ности».   

 

4.2. Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-

тельности»: общая характеристика 

 

Данный Федеральный закон − относительно небольшой по 

объему, он включает в себя всего 17 статей. Он явно не претендует 

на полное и всеобъемлющее регулирование всех аспектов противо-

действия экстремизму. Он является скорее системообразующим ак-

том, вокруг которого формируется система антиэкстремистского 

законодательства. 

Основное значение Федерального закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» в том, что он сформулировал 

официальное определение понятий «экстремизм», «экстремистская 

организация», «экстремистские материалы», которые в дальней-

шем стали широко использоваться в других законах и подзаконных 

актах. 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. – 27.03.1995. – № 13. – Ст. 1127. 

2
 Собрание законодательства РФ. – 03.11.1997.  – № 44. – Ст. 

5057. 



 49 

Рассматриваемый Федеральный закон закрепляет принципы 

и основные направления противодействия экстремистской дея-

тельности. 

К принципам противодействия экстремизму относятся:  

 

− признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 

− законность; 

− гласность; 

− приоритет обеспечения безопасности Российской Федера-

ции; 

− приоритет мер, направленных на предупреждение экстре-

мистской деятельности; 

− сотрудничество государства с общественными и религиоз-

ными объединениями, иными организациями, гражданами в проти-

водействии экстремистской деятельности; 

− неотвратимость наказания за осуществление экстремист-

ской деятельности. 

В числе основных направлений противодействия экстре-

мизму закон называет: 

− принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление 

и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; 

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных ор-

ганизаций, физических лиц. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской де-

ятельности закрепляет полномочия Президента РФ и Правитель-

ства в сфере противодействия экстремизму и достаточно подробно 

регулирует механизмы ответственности средств массовой инфор-

мации, общественных и религиозных объединений при осуществ-

лении ими экстремистской деятельности. 

Кроме того, данный закон определяет основные направления 

сотрудничества России с зарубежными странами в сфере противо-

действия экстремизму. 

С момента принятия Федеральный закон «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» является предметом дискус-

сий среди политиков, юристов, правозащитников.  Часто в адрес 
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данного закона высказываются критические замечания. В основном 

они связаны с наличием в законе множества общих фраз, деклара-

тивных положений, размытых оценочных понятий, создающих 

возможности произвольного правоприменения. 

 

 

  

 

4.3. Иные федеральные законы в области противодействия экстре-

мизму 

 
Как уже отмечалось, Федеральный закон «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» − важный, но далеко не един-

ственный источник правового регулирования в данной сфере. В 

настоящее время в России сформирована целая система антиэкс-

тремистского законодательства, включающая в себя несколько де-

сятков федеральных законов. Рассмотрим более подробно наиболее 

важные из них. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях»
1
  

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направле-

ны на осуществление экстремистской деятельности. При этом дан-

ный закон содержит важную оговорку − включение в учредитель-

ные и программные документы общественных объединений поло-

жений о защите идей социальной справедливости не может рас-

сматриваться как разжигание социальной розни. 

В соответствии с данным законом не может быть учредите-

лем, членом, участником общественного объединения лицо, в от-

ношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремист-

ской деятельности. 

Общественное объединение может быть ликвидировано, а 

деятельность общественного объединения, не являющегося юриди-

ческим лицом, может быть запрещена в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

                                                 
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
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Федеральный закон «О политических партиях»
1
 от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ также запрещаются создание и дея-

тельность политических партий, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской деятельности. В 

случае осуществления экстремисткой деятельности политическая 

партия может быть ликвидирована. 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях»
2
 от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ  регламенти-

рует отношения религиозных объединений и государства в соот-

ветствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства. Никакое религиозное объединение не 

может выполнять функций органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления,  участвовать в выборах и в деятель-

ности политических партий. 

При этом государство не вмешивается в определение гражда-

нином своего отношения к религии и религиозной принадлежно-

сти, не возлагает на религиозные объединения выполнение функ-

ций органов государственной власти, не вмешивается в деятель-

ность религиозных объединений. 

В соответствии с законом основаниями для ликвидации рели-

гиозной организации и запрета на деятельность религиозной орга-

низации или религиозной группы в судебном порядке являются: 

− нарушение общественной безопасности и общественного 

порядка; 

− действия, направленные на осуществление экстремистской дея-

тельности; 

− принуждение к разрушению семьи; 

− посягательство на личность, права и свободы граждан; 

− нанесение ущерба нравственности, здоровью граждан, в 

том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью 

наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением 

развратных и иных противоправных действий; 

− склонение к самоубийству или к отказу по религиозным 

мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 

опасном для жизни и здоровья состоянии; 

                                                 
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 
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− воспрепятствование получению обязательного образования; 

− принуждение членов и последователей религиозного объ-

единения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имуще-

ства в пользу религиозного объединения; 

− воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здо-

ровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, 

или применения насильственного воздействия, другими противо-

правными действиями выходу гражданина из религиозного объ-

единения; 

− побуждение граждан к отказу от исполнения установлен-

ных законом гражданских обязанностей и совершению иных про-

тивоправных действий. 

Закон РФ «О средствах массовой информации»
1
 от 

27 декабря 1991 года № 2124-1 запрещает использование средств 

массовой информации для распространения материалов, содержа-

щих публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности или публично оправдывающих терроризм, других экс-

тремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости. 

Запрещается распространение информации об экстремист-

ских организациях без указания на то, что соответствующее обще-

ственное объединение или иная организация ликвидированы или 

их деятельность запрещена. 

При наличии признаков экстремизма деятельности средства 

массовой информации может быть прекращена. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
2
 регламентирует вопросы противодействия экстре-

мизму в сети Интернет. Для этого создан Единый реестр доменных 

имен и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, распро-

странение которой в Российской Федерации запрещено. 

Законом предусмотрен судебный и внесудебный порядок 

блокировки экстремистский сайтов сети Интернет. Внесудебный 

порядок блокировки экстремистских сайтов включает в себя сле-

дующую последовательность действий: 

                                                 
1
 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300. 

2
 Собрание законодательства РФ. − 31.07.2006. − № 31 (1 ч.). − Ст. 3448. 
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1) Органы Прокуратуры РФ выявляют сайты с экстремист-

ской информацией на основании мониторинга Интернета, заявле-

ний граждан и организаций; 

2) Генеральный Прокурор РФ или его заместители направля-

ют в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) тре-

бование о блокировке соответствующих сайтов; 

3) Роскомнадзор дает указание оператору связи о блокировке 

доступа к ресурсу, определяет провайдера хостинга интернет ре-

сурса; 

4) провайдер сообщает владельцу ресурса о необходимости  

удаления запрещенной информации; 

5) в случае непринятия мер Роскомнадзор включает ресурс в 

Единый реестр. 

Судебный порядок блокировки сайтов предполагает призна-

ние размещенной на них информации экстремистским материалом. 

Федеральный закон «Об увековечении победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
1
 от 

19 мая 1995 года № 80-ФЗ устанавливает, что важнейшим направ-

лением государственной политики Российской Федерации по уве-

ковечению Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Рос-

сийская Федерация берет на себя обязательство принимать все не-

обходимые меры по предотвращению создания и деятельности 

фашистских организаций и движений на своей территории. В Рос-

сийской Федерации запрещается использование в любой форме 

нацистской символики как оскорбляющей многонациональный 

народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне 

жертвах. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации»
2
 предусматривает, что отклоняются 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и о вос-

становлении в гражданстве, поданные лицами, которые: 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. − 22.05.1995. − № − 

1. − Ст. 1928. 
2
 Собрание законодательства РФ. − 03.06.2002. − № 22. − Ст. 2031. 
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− выступают за насильственное изменение основ конститу-

ционного строя или иными действиями создают угрозу безопасно-

сти Российской Федерации; 

− участвуют либо участвовали в совершении террористиче-

ских актов, осуществлении экстремистской деятельности или в 

подготовке совершения таких актов; 

− участвуют либо участвовали в совершении или в подготов-

ке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы 

один из признаков экстремистской деятельности. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
1
 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ содержит целый ряд положений, 

направленных на противодействие экстремизму.  

Так, закон устанавливает, что не имеют права быть избран-

ными граждане Российской Федерации, осужденные за совершение 

преступлений экстремистской направленности и имеющие на день 

голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость, а 

также граждане, подвергнутые административному наказанию за 

совершение административных правонарушений, предусмотрен-

ных статьями 20.3
2
 и 20.29

3
 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, если голосование на выборах 

состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объ-

единений, иные агитационные материалы, выступления кандидатов 

и их доверенных лиц, граждан на публичных мероприятиях, в 

средствах массовой информации не должны содержать призывы к 

совершению экстремистских действий, а также обосновывать или 

оправдывать экстремизм.  

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 

национальную или религиозную рознь, унижающая национальное 

достоинство, пропагандирующая исключительность, превосход-

ство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, а также агитация, при проведении ко-

                                                 
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

2
 Публичная демонстрация нацистской символики 

3
 Массовое распространение экстремистских материалов 

consultantplus://offline/ref=D2427DCDC3E5A9473A464935D76D9CD031F3FD69BD5C058D0DB9BB7D3E8012F3C8027E60B6C8EDEEn4JAH
consultantplus://offline/ref=D2427DCDC3E5A9473A464935D76D9CD031F3FD69BD5C058D0DB9BB7D3E8012F3C8027E60B6CDEBE8n4J2H
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торой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-

волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени их смешения.  

Регистрация кандидата может быть отменена судом в случаях 

факта, свидетельствующего о том, что этот гражданин в своих вы-

ступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой ин-

формации или в распространяемых им материалах призывал к со-

вершению экстремистской деятельности, обосновывал или оправ-

дывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на воз-

буждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, унижение национального достоинства, пропаганду исклю-

чительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, либо пропа-

гандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику 

или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени их смешения; 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ»
1
 от 

17 января 1992 года № 2202-1 устанавливает, что прокурор или 

его заместитель при наличии сведений о готовящихся противо-

правных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятель-

ности, руководителям общественных (религиозных) объединений и 

иным лицам объявляет предостережение о недопустимости нару-

шения закона. В случае неисполнения требований, изложенных в 

указанном предостережении, должностное лицо, которому оно бы-

ло объявлено, может быть привлечено к ответственности в уста-

новленном законом порядке. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»
2
 устанавливает требования к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих, которые обязаны: 

− обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение ка-

ким-либо общественным или религиозным объединениям, профес-

сиональным или социальным группам, гражданам и организациям 

                                                 
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. − № 31. − Ст. 3215. 
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и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, 

групп, граждан и организаций;  

− проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 

− учитывать культурные и иные особенности различных эт-

нических и социальных групп, а также конфессий; 

− способствовать межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию. 

Выполнение указанных обязанностей государственными 

служащими можно считать мерами по профилактике национально-

го и религиозного экстремизма. 

Федеральный закон «О полиции»
1
 от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ возлагает на полицию обязанность принимать в соответ-

ствии с федеральным законом меры, направленные на предупре-

ждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности об-

щественных объединений, религиозных и иных организаций, граж-

дан. 

Федеральный закон «О правовом положении иностран-

ных граждан в РФ»
2
 от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ предусмат-

ривает меры профилактики и пресечения экстремистской деятель-

ности иностранными гражданами в России. В соответствии с зако-

ном разрешение на временное проживание, вид на жительство  

иностранному гражданину не выдается, а ранее выданные аннули-

руются в случае, если данный иностранный гражданин: 

− выступает за насильственное изменение основ конституци-

онного строя, иными действиями создает угрозу безопасности Рос-

сийской Федерации или ее граждан; 

− финансирует, планирует террористические или экстремист-

ские акты, оказывает содействие в совершении таких актов или со-

вершает их, а равно иными действиями поддерживает террористи-

ческую или экстремистскую деятельность.  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма»
3
 

устанавливает, что операции с денежными средствами или иным 

                                                 
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 

2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

3
 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 

3418. 
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имуществом подлежат обязательному контролю в случае, если хотя 

бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-

тремистской деятельности или терроризму. 

Таким образом, в настоящее время в России сформирована 

система законодательства о противодействии экстремизму, ориен-

тированная на предупреждение и пресечение экстремистских про-

явлений в разных сферах общественной жизни. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте характеристику основным этапам становления и раз-

вития антиэкстремистского законодательства в России.  

2. Перечислите круг вопросов, регулируемых Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской деятельности». 

3. Считаете ли вы необходимым принятие законов о противо-

действии отдельным видам экстремизма − политическому, нацио-

нальному, религиозному? Ответ обоснуйте. 

4. Сформулируйте свою точку зрения − насколько эффектив-

ным можно считать применение Федерального закона «О противо-

действии экстремистской деятельности»? 

5. Перечислите другие федеральные законы, положения кото-

рых направлены на противодействие экстремизму, дайте их крат-

кую характеристику. 
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5.1. Международные правовые акты о противодействии экстремиз-

му 

 

Экстремизм − это явление, характерное для многих госу-

дарств современного мира. Более того, масштабы экстремизма вы-

ходят за рамки отдельных государств. Появляются транснацио-

нальные экстремистские организации, противодействие которым 

требует координации усилий разных государств. Международное 

право призвано обеспечивать эту координацию, унифицировать 

понятийный аппарат, формы и методы противодействия экстре-

мистским угрозам. 

Анализируя международно-правовые акты, так или иначе 

связанные с проблематикой экстремизма, можно разделить их на 

две группы.  

К первой группе относятся международно-правовые акты, 

закрепляющие стандарты прав человека и демократии. Хотя они не 

напрямую не касаются проблем экстремизма, их значение состоит 

в закреплении той модели государственного и общественного 

устройства, которая противоположна экстремизму. К таким актам 

относятся: 

− Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

− Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах 1966; 

− Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

1950 г.; 

− Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации 1965 г.; 

− Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-

криминации на основе религии или убеждений 1981 г. 

Интерес представляет Декларация о свободе политической  

дискуссии в средствах массовой информации (принята 12 февраля 

2004 г. на заседании Комитета Министров Совета Европы), хотя 

Россия к ней не присоединилась. В соответствии с этим докумен-

том: 

− плюралистическая демократия и свобода политической 

дискуссии требуют, чтобы общество получало информацию по 

всем вопросам жизни общества, что предполагает право средств 

массовой информации распространять негативную информацию и 
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критические мнения о политических деятелях и государственных 

должностных лицах, а также право общества знакомиться с ни-

ми; 

− государство, правительство и любые другие институты 

исполнительной, законодательной и судебной власти могут под-

вергаться критике в средствах массовой информации;  

− политические деятели решили заручиться общественным 

доверием и соглашаются стать объектом общественной полити-

ческой дискуссии, а значит, общество может осуществлять за 

ними строгий контроль и энергично, жестко критиковать то, как 

они выполняли или выполняют свои обязанности; 

− юмор и сатира допускают высокую степень преувеличе-

ния, даже провокации, при условии что общество не вводится в 

заблуждение относительно фактической стороны дела. 

Положения данной Декларации важны для понимания того, 

что критика деятельности государственных органов и должност-

ных лиц, а также юмор и сатира в их адрес не могут рассматри-

ваться как проявления экстремизма. Антиэкстремистское законода-

тельство не должно использоваться для подавления политической 

оппозиции. 

Ко второй группе международно-правовых актов относятся 

различные двусторонние и многосторонние акты, непосредственно 

направленные на противодействие экстремизму и терроризму. К 

ним в частности относятся: 

− Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 

судов 1970 г.; 

− Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-

ков 1979 г.; 

− Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 

г.; 

− Международная конвенция о борьбе с бомбовым терро-

ризмом 1997 г. и др. 

Важнейшим документом среди них является  Шанхайская 

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

от 15 июня 2001 г. Эту Конвенцию подписали Казахстан, Китай, 

Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. 

В преамбуле конвенции отмечается, что терроризм, сепара-

тизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть 

оправданы ни при каких обстоятельствах. 
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В Конвенции дается определение основных понятий: 

Терроризм − деяние, направленное на то, чтобы вызвать 

смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, 

не принимающего активного участия в военных действиях в ситуа-

ции вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 

повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-либо 

материальному объекту, равно как организация, планирование та-

кого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к 

нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста 

заключается в том, чтобы запугать население, нарушить обще-

ственную безопасность или заставить органы власти либо между-

народную организацию совершить какое-либо действие или воз-

держаться от его совершения.  

Сепаратизм − какое-либо деяние, направленное на наруше-

ние территориальной целостности государства, в том числе на от-

деление от него части его территории, или дезинтеграцию государ-

ства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и 

подготовка такого деяния, пособничество его совершению, под-

стрекательство к нему. 

Экстремизм − какое-либо деяние, направленное на насиль-

ственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя госу-

дарства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях не-

законных вооруженных формирований или участие в них. 

Конвенция предусматривает следующие меры по противо-

действию терроризму, сепаратизму и экстремизму: 

− выдача лиц, совершивших данные деяния, взаимная право-

вая помощь по уголовным делам; 

− принятие мер, направленных на недопущение оправдания 

терроризма, сепаратизма и экстремизма по соображениям полити-

ческого, философского, идеологического, расового, этнического, 

религиозного или иного аналогичного характера; 

− проведение консультаций, обмен мнениями, согласование 

позиции по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом; 
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− обмен оперативной информацией, выполнения запросов о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

− разработка и принятие согласованных мер для предупре-

ждения, выявления и пресечения проявлений терроризма, сепара-

тизма и экстремизма; 

− принятие мер по предупреждению, выявлению и пресече-

нию финансирования, поставок вооружения и боеприпасов; 

− принятие мер по предупреждению, выявлению, пресече-

нию, запрещению и прекращению деятельности по подготовке лиц 

к совершению актов терроризма, сепаратизма, экстремизма; 

− обмен нормативными правовыми актами и материалами о 

практике их применения; 

− обмен опытом работы компетентных органов;  

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов; 

− иные формы сотрудничества, включая, в случае необходи-

мости, оказание практической помощи по пресечению проявлений 

терроризма, сепаратизма и экстремизма; 

− создание линии экстренной связи между компетентными 

органами;  

− предоставление технической и материальной помощи. 

В целом можно отметить, что Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом представляет 

собой пример продуктивного сотрудничества России с соседними 

государствами в области обеспечения безопасности. 

 

5.2. Опыт зарубежных стран по противодействию экстремизму 

 

В странах Западной Европы и США вместо понятия экстре-

мизм применяются термины «hate speech» (речи ненависти)  и  

«hatred crime» (преступления ненависти). Речь идет, прежде всего, 

о возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды, об 

оскорблениях, угрозах и насилии в отношении лиц по причине их 

принадлежности к какой-либо общности, о распространении лите-

ратуры и идеологии расистского, нацистского толка. 
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В странах западной демократии нет законов, аналогичных 

российскому закону «О противодействии экстремистской деятель-

ности», поскольку считается, что наличие такого закона может 

причинить вред демократическим правам и свободам. Противодей-

ствие экстремизму в этих странах осуществляется в основном ме-

рами уголовной ответственности.  

В ряде конституций зарубежных стран, так же как и в Рос-

сийской Федерации, имеются нормы, касающиеся противодействия 

экстремизму. В частности, в Германии установлен запрет исполь-

зования профашистской идеологии и любой деятельности экстре-

мистских организаций, в Японии - дискриминации по экономиче-

ским, политическим признакам, социального положения, расы, ре-

лигии, Дании - на учреждение религиозных объединений, если эти 

образования нарушают нормы общественного порядка и морали, в 

Португалии – создание фашистских объединений.  

Помимо введения конституционных запретов на деятель-

ность экстремистских организаций, в некоторых государствах при-

няты специальные законы, запрещающие создание и деятельность 

профашистских, пронацистских организаций, создание и функцио-

нирование объединений и организаций, распространяющих прин-

ципы национальной или религиозной вражды и дискриминации. 

Такие законы действуют в Австрии, Португалии, Италии, Ирлан-

дии, Франции и других странах.  

В Канаде, Дании, Нидерландах, Франции, Германии, Испа-

нии действуют законы, предусматривающие наказания в виде тю-

ремного заключения и крупных штрафов за оскорбление религиоз-

ных чувств верующих, препятствие отправлению религиозных об-

рядов, разрушение или ослабление национального чувства, посяга-

тельство на единство нации, поддержку или пропаганду деятельно-

сти сепаратистов, оскорбление граждан в связи с их национальной, 

религиозной, этнической принадлежностью, дискриминацию. 

Страны СНГ пошли по пути принятия специализированных 

законов о противодействии экстремизму по образцу Российской 

Федерации. Подобные законы приняты в Белоруссии, Казахстане, 

Кыргызстане, Молдове, Таджикистане. Законы этих стран имеют 

как общие, так и отличительные особенности. Общим является то, 

что в рассматриваемых законах сформулированы основные поня-

тия, принципы, направления, определены субъекты противодей-

ствия экстремистской деятельности, судебный порядок признания 
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организации экстремистской, запрещается использование сетей и 

средств связи для осуществления экстремизма, издания или рас-

пространения экстремистских материалов.  

Вместе с тем анализ национальных законов о противодей-

ствии экстремизму (экстремистской деятельности) государств – 

участников СНГ свидетельствует о наличии национальных особен-

ностей. В частности, имеются некоторые разногласия в определе-

нии понятийного аппарата.  

Законодатели Республики Таджикистан и Республики Мол-

дова различают понятия «экстремизм»  и «экстремистская деятель-

ность».  

В Законе Республики Казахстан  «О противодействии экс-

тремизму» законодатель различает экстремизм по  видам  и каждо-

му из них дает определения. Закон Республики Казахстан в каче-

стве форм экстремизма выделяет организацию вооруженного мя-

тежа и участие в нем и разжигание родовой и сословной розни.  

В Законе Республики Таджикистан «О борьбе с экстремиз-

мом» перечислены конкретные органы законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, являющиеся субъектами противодей-

ствия экстремизму, и определена их компетенция. В соответствии с 

законодательством Таджикистана к формам экстремистской дея-

тельности также относятся присвоение властных полномочий и 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и ак-

тов вандализма по мотивам идеологической, политической ненави-

сти либо вражды. 

В соответствии с Законом Республики Молдова «О противо-

действии экстремистской деятельности» к формам экстремистской 

деятельности относятся самовольное присвоение полномочий 

должностного лица, провоцирование массовых беспорядков и про-

паганда исключительности, превосходства или неполноценности 

граждан по признаку их пола, взглядов, политической принадлеж-

ности, имущественного положения или социального происхожде-

ния.  

В других странах СНГ (Азербайджане, Туркменистане, Уз-

бекистане, Армении) специальный закон о противодействии экс-

тремизму до сих пор не принят, хотя в национальном законода-

тельстве этих государств термин «экстремизм» встречается доста-

точно часто.  
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Эксперты отмечают важность гармонизации законодатель-

ства стран СНГ о противодействии экстремизму. Это необходимо 

для того, чтобы при взаимодействии правоохранительные органы 

разных стран использовали одинаковую терминологию и исходили 

из единых подходов. 

В заключение нужно сказать еще об одной проблеме проти-

водействия экстремизму на международном уровне − проблеме 

двойных стандартов. В настоящее время складывается ситуация, 

когда некоторые зарубежные страны (США и их союзники) делят 

экстремистов и террористов на «плохих» и «хороших». К «плохим» 

относятся лица, угрожающие безопасности самих этих государств, 

с ними ведется жесткая борьба. А к «хорошим» относятся экстре-

мисты и террористы, деятельность которых направлена против 

других стран, их действия оправдывают и даже поддерживают. Та-

кой подход недопустим, потому что поддержка экстремизма и тер-

роризма под любым предлогом в конечном итоге способствует 

распространению этой угрозы по всему миру и причиняет вред 

всем странам.    

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите основные международно-правовые акты, закреп-

ляющие стандарты в области прав человека, демократии и борьбы с 

разными видами дискриминации. В чем из значение для противо-

действия экстремизму?  

2. Назовите основные международно-правовые акты в обла-

сти противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Перечислите основные положения Шанхайской конвенции 

о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

4. Назовите страны − стороны Шанхайской конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

5. Что понимается под «преступлениями ненависти» в зару-

бежных странах? 

6. Чем обосновывается отсутствие законов о противодей-

ствии экстремизму в США и странах Европейского Союза? Счита-

ете ли вы правильным такой подход? 

7. Какие положения конституций зарубежных стран направ-

лены на противодействие экстремизму? 
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8. Что такое «политика двойных стандартов» в области про-

тиводействия экстремизму и терроризму, чем она обосновывается и 

к каким последствиям приводит? 
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6.1. Деятельность федеральных органов государственной власти по 

противодействию экстремизму 

 
В противодействии экстремизму задействованы различные 

федеральные органы государственной власти. Рассмотрим роль 

каждого из них. 
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Президент РФ: 

− определяет основные направления государственной поли-

тики в области противодействия экстремистской деятельности (в 

частности, Президентом РФ утверждена Стратегия противодей-

ствия экстремизму до 2025 г.); 

− устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти, руководство деятельностью которых он осу-

ществляет, по противодействию экстремистской деятельности; 

− дает поручения руководителям органов исполнительной 

власти. 

Федеральное Собрание РФ: 

− осуществляет законодательное регулирование противодей-

ствия экстремизму; 

− проводит парламентские слушания; 

− направляет парламентские и депутатские запросы долж-

ностным лицам органов исполнительной власти; 

− проводит парламентские расследования; 

− принимает обращения к органам государственной власти 

зарубежных стран, к международным организациям. 

Правительство РФ: 

− определяет компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которых оно осу-

ществляет, в области противодействия экстремистской деятельно-

сти; 

− организует разработку и осуществление мер по предупре-

ждению экстремистской деятельности, минимизацию и (или) лик-

видацию последствий ее проявлений; 

− организует обеспечение деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по противодействию экстремистской дея-

тельности необходимыми силами, средствами и ресурсами. 

Министерство внутренних дел (МВД России) 

6 сентября 2008 года президент Д. А. Медведев подписал указ 

«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РФ». Этим 

документом в системе МВД России был ликвидирован Департа-

мент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, 

его подразделения в главных управлениях МВД РФ по федераль-

ным округам и УБОПы в регионах. Одновременно был образован 

Департамент по противодействию экстремизму и Центры «Э» в ре-

гионах. Затем, в соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 
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2011 г. указанный Департамент преобразован в Главное Управле-

ние МВД по противодействию экстремизму (ГУПЭ МВД). 

6 сентября ежегодно отмечается День образования подразде-

лений МВД по противодействию экстремизму.  

Основными задачами ГУПЭ МВД являются:  

− организация и участие в формировании основных направ-

лений государственной политики по вопросам своей деятельности; 

− противодействие экстремистской деятельности и террориз-

му; 

− организация взаимодействия подразделений Министерства 

с федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по вопро-

сам своей компетенции; 

− координация в установленном порядке деятельности терри-

ториальных органов МВД России и подразделений центрального 

аппарата МВД России по вопросам деятельности ГУПЭ МВД Рос-

сии; 

− организационно-методическое обеспечение и оказание 

практической помощи территориальным органам МВД России и их 

структурным подразделениям по вопросам своей деятельности. 

В управления МВД по субъектам РФ образованы Центры по 

противодействию экстремизму (Центры «Э»). К их задачам отно-

сится:  

− организация и непосредственное проведение оперативно-

розыскных и профилактических мероприятий по выявлению, пре-

дупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремист-

ской направленности, а также выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, условий, 

способствующих их совершению и подготовке; 

− осуществление в пределах компетенции мер по предупре-

ждению и пресечению деятельности организованных групп и пре-

ступных сообществ (преступных организаций) экстремистской 

направленности; 

− рассмотрение писем, заявлений и обращений граждан, пуб-

ликаций и сообщений в средствах массовой информации по вопро-

сам, отнесенным к компетенции подразделений по противодей-

ствию экстремизму, проведение проверочных мероприятий и при-

нятие по ним решений в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 
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− подготовка и представление руководству аналитических и 

информационно-справочных материалов в установленной области 

деятельности и отчетов по итогам своей оперативно-служебной де-

ятельности; 

− организация взаимодействия с подразделениями органов 

внутренних дел, уполномоченными осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, и органами государственной власти по 

вопросам, входящим в компетенцию подразделений по противо-

действию экстремизму; 

− осуществление в установленном порядке обмена оператив-

но значимой информацией с иными подразделениями органов 

внутренних дел в субъектах Российской Федерации; 

− оперативное сопровождение уголовных дел экстремистской 

направленности; 

− участие в формировании и ведении информационных баз 

данных; 

− участие в разработке и выполнении программ, комплекс-

ных планов, проведении целевых операций и других мер, направ-

ленных на совершенствование деятельности по противодействию 

экстремизму; 

− осуществление взаимодействия со средствами массовой 

информации по вопросам освещения деятельности Центра «Э». 

Согласно Инструкции о деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений
1
 сотрудники подразделений 

по противодействию экстремизму:  

− проводят мониторинг оперативной обстановки в области 

противодействия экстремистской деятельности; 

− принимают меры по разобщению экстремистских органи-

заций (сообществ) на ранних стадиях формирования путем поиска 

и своевременной реализации информации упреждающего характе-

ра; 

− осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по пре-

дупреждению преступлений, отнесенных к компетенции подразде-

лений по противодействию экстремизму; 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений» (не опубликован) 
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− в пределах компетенции осуществляют мероприятия по не-

допущению проникновения представителей экстремистских орга-

низаций (сообществ) в органы государственной власти; 

− участвуют в правовой пропаганде и информировании насе-

ления о результатах работы в установленной области деятельности; 

− разрабатывают и организуют проведение специальных опе-

раций и оперативно-профилактических мероприятий в установлен-

ной области деятельности; 

− выявляют при проведении оперативно-розыскных меропри-

ятий причины и условия, способствующие совершению преступле-

ний, принимают в пределах компетенции меры по их устранению. 

Федеральная служба безопасности (ФСБ России) 

К полномочиям ФСБ в области противодействия экстремизму 

относится: 

− организация в пределах своих полномочий борьбы с орга-

низованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализа-

цией преступных доходов, незаконной миграцией, незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих ве-

ществ, наркотических средств и психотропных веществ, специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного полу-

чения информации, а также противодействия экстремистской дея-

тельности, в том числе деятельности незаконных вооруженных 

формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и 

общественных объединений, ставящих своей целью организацию 

вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционно-

го строя Российской Федерации, насильственный захват или 

насильственное удержание власти; 

− выработка на основе прогнозов развития политической, со-

циально-экономической и криминогенной обстановки в стране 

предложений по предупреждению и нейтрализации угроз безопас-

ности Российской Федерации; 

− организация деятельности по борьбе с терроризмом; опре-

деление порядка осуществления органами безопасности оператив-

но-боевых и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, а также 

порядка использования подразделений специального назначения; 

− организация в пределах своих полномочий оперативно-

розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресе-

чению и раскрытию преступлений, борьба с которыми отнесена к 

ведению органов безопасности; 



 72 

− производство предварительного следствия по отдельным 

преступлениям террористической направленности. 

Министерство юстиции РФ осуществляет следующие пол-

номочия по противодействию экстремизму: 

− ведет и публикует федеральный список экстремистских ма-

териалов; 

− ведет и публикует перечень общественных объединений и 

религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности; 

− ведет и публикует перечень общественных объединений и 

религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в 

связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; 

− регистрирует политические партии, общественные и рели-

гиозные организации, проверяет их уставы, осуществляет надзор за 

соответствием их деятельности уставным целям; 

− обращается в суд с заявлением о ликвидации общественных 

и религиозных организаций. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций (Роском-

надзор) осуществляет ведение единой автоматизированной инфор-

мационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие инфор-

мацию, распространение которой в Российской Федерации запре-

щено», а также участвует в выявлении и блокировке сайтов, на ко-

торых размещаются экстремистские материалы. 

Следственный Комитет РФ производит предварительное 

следствие по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности. 

Прокуратура РФ осуществляет следующие полномочия по 

противодействию экстремизму: 

− направляет предостережения о недопустимости нарушения 

закона при наличии сведений о готовящихся противоправных дея-

ниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руково-

дителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам; 

− обращается в суд с заявлением о признании информацион-

ных материалов экстремистскими; 
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− обращается в суд с заявлением о ликвидации (запрете дея-

тельности) общественных и религиозных объединений 

− участвует в выявлении проявлений экстремизма в сети Ин-

тернет, направляет в Роскомнадзор требования о блокировке сай-

тов, содержащих такие материалы. 

 

6.2. Межведомственная комиссия по противодействию экстремиз-

му 

 
Межведомственная комиссия по противодействию экстре-

мизму в Российской Федерации является межведомственным орга-

ном, образованным в целях обеспечения реализации государствен-

ной политики в области противодействия экстремизму, координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

участвующих в противодействии экстремизму, а также организа-

ционно-методического руководства этой деятельностью. Образова-

на комиссия 26 июля 2011 года.  

Председателем по должности является Министр внутренних 

дел РФ, заместителем председателя − директор ФСБ России, ответ-

ственным секретарем − начальник Главного управления по проти-

водействию экстремизму МВД России. В состав комиссии входят 

министры культуры, обороны, образования и науки, связи и массо-

вых коммуникаций, спорта, туризма и молодежной политики, юс-

тиции, председатель Следственного комитета, руководители Феде-

ральной таможенной службы, Службы внешней разведки, Феде-

ральной таможенной службы, Федеральной миграционной службы, 

Росфинмониторинга. 

Основными задачами Межведомственной комиссии являют-

ся: 

− подготовка предложений Президенту РФ и Правительству 

РФ по формированию государственной политики в области проти-

водействия экстремизму, по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в этой области; 

− подготовка ежегодных докладов о проявлениях экстремиз-

ма в Российской Федерации и представление их Президенту РФ не 

позднее второго квартала года, следующего за отчетным; 

− разработка мер, направленных на противодействие экстре-

мизму и на устранение способствующих ему причин и условий; 
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обеспечение координации деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти в области противодействия экстремизму, а 

также организация их взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединениями и организациями; 

− разработка проектов концепций, стратегий, программ, пла-

нов и иных документов в области противодействия экстремизму; 

− участие в международном сотрудничестве в области проти-

водействия экстремизму, в том числе в подготовке проектов меж-

дународных договоров и соглашений Российской Федерации; 

− мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия 

экстремизму в Российской Федерации, а также выработка мер, 

направленных на совершенствование деятельности в этой области 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, общественных объединений и организаций; 

− организационно-методическое руководство постоянно дей-

ствующими рабочими группами по вопросам гармонизации межэт-

нических отношений в субъектах Российской Федерации; 

Решение Межведомственной комиссии оформляется прото-

колом, который подписывается ее председателем. Для реализации 

решений Межведомственной комиссии могут подготавливаться 

проекты указов, распоряжений и поручений Президента РФ, а так-

же проекты постановлений и распоряжений Правительства РФ, ко-

торые представляются на рассмотрение в установленном порядке. 

Организационное, методическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осу-

ществляет Министерство внутренних дел РФ. Заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

ее внеочередные заседания. 

 

6.3. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ по 

противодействию экстремизму 

 

Ведущая роль в противодействии экстремизму принадлежит 

федеральным органам государственной власти. Они определяют 

общую стратегию противодействия экстремизму и уполномочены 

применять различные меры принуждения. 
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Что касается роли региональных и местных органов власти в 

противодействии экстремизму, она очевидно второстепенна и до-

вольно слабо регулируется законодательством. Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности» в статье 4 

устанавливает лишь, что «органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в 

пределах своей компетенции». Более подробного регулирования 

полномочий указанных органов в этом законе не содержится. 

Органы государственной власти субъектов РФ в этой ситуа-

ции самостоятельно определяют свои функции в области противо-

действия экстремизму, однако при этом они не вправе вторгаться в 

сферу компетенции федеральных органов. 

Исходя из сложившейся практики, можно выделить два 

направления противодействия экстремизму, которые осуществляют 

органы государственной власти субъектов РФ: 

1) организация профилактики экстремизма путем проведения 

воспитательной и культурно-массовой работы; 

2) осуществление мониторинга межнациональных и меж-

конфессиональных отношений, сбор информации о проблемах в 

этой сфере, принятие мер по урегулированию конфликтных ситуа-

ций. 

Например, в Новосибирской области постановлением Губер-

натора от 15.04.2013 № 93 утверждено «Положение о системе мо-

ниторинга этноконфессиональных отношений и оперативного ре-

агирования на проявления религиозного и национального экстре-

мизма на территории Новосибирской области». 

Мониторинг этноконфессиональных отношений охватывает 

группы лиц, относящих себя к определенной религиозной или эт-

нической общности и находящихся вне исторической территории 

расселения (диаспоры), и население, исторически проживающее на 

соответствующей территории (старожильческое население), а так-

же некоммерческие организации, созданные представителями 

определенной религиозной или этнической общности в целях реа-

лизации своих духовных, социальных и этнокультурных интересов. 

В рамках мониторинга осуществляется: 

− рассмотрение устных и письменных обращений и личного 

приема заинтересованных лиц; 
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− получение информации в устной и письменной форме от 

религиозных и национальных общественных объединений и орга-

низаций по вопросам их деятельности и состояния этноконфессио-

нальных отношений в рамках периодических встреч, рабочих со-

вещаний, круглых столов, конференций; 

− наблюдение за проведением массовых общественных ме-

роприятий религиозных и национальных организаций; 

− получение информационных обзоров от областных испол-

нительных органов государственной власти Новосибирской обла-

сти, территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих мониторинг средств массовой ин-

формации; 

− периодическое целевое анкетирование органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-

ласти, предусматривающее оценку ситуации в этноконфессиональ-

ных отношениях (не менее одного раза в год); 

− сбор и анализ оценок ситуации независимых экспертов в 

сфере этноконфессиональных отношений (не менее одного раза в 

год). 

В целях оперативного реагирования на выявленные факты 

проявлений религиозного и национального экстремизма осуществ-

ляется информирование об указанных фактах в течение одного ра-

бочего дня с момента их выявления: 

− Губернатора и Правительства Новосибирской области; 

− правоохранительных органов для принятия мер по пресе-

чению проявлений религиозного и национального экстремизма и 

привлечения к ответственности виновных лиц в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Нужно отметить, что система мониторинга этноконфессио-

нальных отношений в Новосибирской области − это передовой 

опыт, который имеет смысл внедрять и в других субъектах РФ. 

 

   

6.4. Деятельность органов местного самоуправления по противодей-

ствию экстремизму 

 
Федеральное законодательство регулирует роль органов 

местного самоуправления в сфере противодействию экстремизму 

довольно кратко и не конкретно. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ»
1
 к 

вопросам местного значения относит: 

− участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения; 

− создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-

дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов. 

К сожалению, нигде нормативно не закреплено, в чем кон-

кретно должна выражаться деятельность органов местного само-

управления по указанным вопросам местного значения. Получает-

ся, что органы и должностные лица местного самоуправления 

должны сами определить, какие действия им необходимо предпри-

нимать с учетом особенностей межнациональных и межконфесси-

ональных отношений на их территории. При этом органы местного 

самоуправления не вправе вторгаться в компетенцию государ-

ственных органов. 

Например, органы местного самоуправления могут осу-

ществлять следующие мероприятия по противодействию экстре-

мизму на территории муниципального образования: 

− выявление фактов распространения экстремистских мате-

риалов (газет, листовок и т.п.); 

− выявление молодежных экстремистских группировок;  

− ведение разъяснительной и воспитательной работы через  

муниципальные средства массовой информации; 

− выявление мест проживания и работы незаконных мигран-

тов; 

− проведение культурно-массовых мероприятий (праздни-

ков, выставок, концертов), направленных на укрепление межнаци-

ональной толерантности; 

− организация патриотического, военно-патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. − 06.10.2003. − № 40. − Ст. 3822. 
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− проведение встреч, круглых столов с представителями ре-

лигиозных организаций. 

При этом нужно учитывать, что для проведения указанных 

мероприятий необходимо взаимодействие с органами ФМС Рос-

сии, органами внутренних дел. 

Указанный выше Федеральный закон устанавливает меры 

ответственности главы муниципального образования в случае не-

эффективной работы в сфере противодействия экстремизму. В со-

ответствии с законом одним из оснований удаления главы муници-

пального образования в отставку является «допущение главой му-

ниципального образования, местной администрацией, иными орга-

нами и должностными лицами местного самоуправления муници-

пального образования и подведомственными организациями массо-

вого нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-

бод человека и гражданина в зависимости от расы, национально-

сти, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограни-

чения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-

ских) и межконфессиональных конфликтов». 

Таким образом, противодействие экстремизму в основном 

относится к компетенции федеральных органов государственной 

власти. Органы государственной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления участвуют в этой деятельности в основ-

ном путем проведения профилактических мероприятий. 

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Назовите полномочия Президента РФ, Федерального Со-

брания РФ и Правительства РФ по противодействии экстремизму. 

2. Назовите полномочия МВД, ФСБ, Министерства юстиции 

и других федеральных органов государственной власти по проти-

водействию экстремизму. 

3. Перечислите задачи Межведомственной комиссии по про-

тиводействию экстремизму. Кто входит в состав этой комиссии? 

4. Охарактеризуйте роль органов государственной власти 

субъектов РФ по противодействию экстремизму. 
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5. Охарактеризуйте роль органов местного самоуправления 

по противодействию экстремизму. 
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ГЛАВА 7. ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
План: 

7.1. Понятие, признаки и виды экстремистских материалов 

7.2. Порядок признания информационных материалов экс-

тремистскими 

7.3. Федеральный список экстремистских материалов 

 

7.1. Понятие, признаки и виды экстремистских материалов 

 

Определение экстремистских материалов дается в статье 1 

Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятель-

ности»: это «предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправ-

дывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обос-

новывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной группы». 

На основе этого определения можно указать два обязатель-

ных признака экстремистских материалов: 
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 1) это информация, содержательно связанная с пропагандой 

экстремистский идей и экстремистской деятельности; 

2) это информация, в той или иной форме предназначенная 

для обнародования, т.е. для массового распространения. 

По форме экстремистские материалы могут быть представле-

ны в виде книг, журналов, статьей в газетах и журналах, песен, 

фильмов, листовок, рисунков, информации на интернет-сайтах, 

комментариев на интернет-форумах, стихотворений, текстовых 

файлов, видеозаписей, звуковых файлов, лозунгов.  

Федеральный список экстремистских материалов размещен 

на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Анализ этого 

списка показывает, что по содержанию экстремистские материалы 

могут выражать идеи: 

- русского национализма; 

- антирусского национализма; 

- политического экстремизма; 

- расизма; 

- радикального ислама; 

- неоязычества; 

- национал-социализма; 

- антисемитизма; 

- сепаратизма; 

- сектанства.  

Таким образом, экстремистские материалы могут быть самы-

ми разными, как по форме, так и по содержанию. Практика пока-

зывает, что они могут сильно отличаться и по объему: от лозунгов 

в несколько слов до целых книг. Объединяет все экстремистские 

материалы опасность, которую представляет их массовое распро-

странение. Какие бы идеи они не выражали, экстремистские мате-

риалы направлены на возбуждение чувства ненависти, причем за-

частую они очень «заразительны», несут в себе мощный эмоцио-

нальный заряд.  

Авторы экстремистских материалов часто не осознают степе-

ни общественной опасности своих «произведений», полагая, что 

всего лишь выражают свое мнение по какому-либо вопросу. 

 

7.2. Порядок признания информационных материалов экстремист-

скими 
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В соответствии с Федеральным законом «О противодействии  

экстремистской деятельности» информационные материалы при-

знаются экстремистскими федеральным судом по месту их обна-

ружения, распространения или нахождения организации, осуще-

ствившей производство таких материалов, на основании представ-

ления прокурора или при производстве по соответствующему делу 

об административном правонарушении, гражданскому или уголов-

ному делу. 

Это означает, что единой процедуры признания в суде ин-

формационных материалов экстремистскими нет. Рассмотрение та-

ких дел может проходить по правилам гражданского, администра-

тивного, либо уголовного судопроизводства в зависимости от того, 

кем и при каких обстоятельствах эти материалы обнаружены. 

Одновременно с решением о признании информационных 

материалов экстремистскими судом принимается решение об их 

конфискации. 

Судебное решение о признании того или иного информаци-

онного материала экстремистским обычно основывается на экс-

пертном заключении. Это связано с необходимостью профессио-

нальной оценки данных материалов с точки зрения лингвистики, 

социологии, психологии. Нередко экспертное заключение является 

единственным доказательством, на основании которого суд выно-

сит свое решение. 

Сложность проведения экспертизы экстремистских материа-

лов связана с тем, что в ней высока доля субъективизма. Для того, 

чтобы заключение эксперта по такого рода делам было качествен-

ным  и объективным, необходимо соблюдение ряда условий: 

− при назначении экспертизы в зависимости от конкретной 

ситуации должен быть правильно определен вид экспертизы (линг-

вистическая, религиоведческая и т.п.);  

− эксперт должен быть компетентен в данной области знаний, 

что должно подтверждаться соответствующим образованием, ста-

жем работы, наличием научных публикаций, ученой степени и т.п.;  

− поставленные перед экспертом вопросы должны быть кор-

ректными. Не допускается постановка перед экспертом вопросов, 

связанных с правовой оценкой материала, поскольку это прерога-

тива суда; 
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− эксперту должны быть разъяснены его права и обязанности 

в соответствии с законом, он должен быть предупрежден об ответ-

ственности за дачу заведомо ложного заключения; 

− эксперт должен провести объективное исследование с ис-

пользованием научных методик, причем эксперт обязан указать, 

какие методики он использовал; 

− экспертное заключение должно быть эмоционально 

нейтральным, не выражать политических и идеологических пред-

почтений эксперта; 

− эксперт должен исследовать информационный материал с 

учетом контекста его создания и распространения, выявить цели и 

мотивы его авторов. 

Перечислим типичные формулировки вопросов, которые ста-

вятся перед экспертами при исследовании экстремистских матери-

алов: 

1) содержатся ли в представленных на исследование материа-

лах признаки обоснования или оправдания необходимости враж-

дебного, ненавистнического отношения к людям, выделяемым по 

признаку социальной, национальной, расовой, религиозной или 

языковой принадлежности; 

2) содержится ли в представленных на исследование матери-

алах обвинение всех представителей какой-либо социальной, расо-

вой, национальной или религиозной группы в наличии у них наме-

рений причинить ущерб представителям других таких групп; 

3) содержится ли в представленных на исследование матери-

алах обвинение всех представителей социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной группы в действиях, направленных на 

причинение ущерба представителям других таких групп; 

4) содержится ли в представленных на исследование матери-

алах обоснование мнения о противоположности и несовместимости 

интересов одной социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой группы с интересами других таких групп. 

Обоснованные ответы эксперта на эти вопросы позволят суду 

вынести объективное решение по делу. 

 

 

7.3. Федеральный список экстремистских материалов 
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Федеральный список экстремистских материалов формиру-

ется и ведется Министерством юстиции РФ на основании поступа-

ющих копий решений судов о признании информационных мате-

риалов экстремистскими. Федеральный список экстремистских ма-

териалов размещается на официальном сайте Минюста РФ. 

Список ведется в хронологическом порядке по мере поступ-

ления судебных решений. В случае отмены решения о признании 

информационного материала экстремистским, он исключается из 

списка. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской де-

ятельности» запрещает распространение экстремистских материа-

лов. Этому запрету корреспондирует статья 20.29 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, в которой предусмотрено 

административное наказание за массовое распространение экстре-

мистских материалов, в том числе и их конфискация. 

Рассматривая федеральный список экстремистских материа-

лов в общей системе правовых средств противодействия экстре-

мизму, можно утверждать, что он играет довольно важную роль. 

Роль этого списка как правового инструмента противодействия 

экстремизму заключается в следующем: 

− он выполняет пресекательную функцию, не допуская даль-

нейшее тиражирование общественно опасных материалов. Благо-

даря такому списку, экстремистская литература не должна попасть 

в библиотеки и книжные магазины, учебные заведения; 

− в определенной мере список выполняет превентивную 

функцию, показывая потенциальным авторам экстремистских ма-

териалов, что их «творения» тоже могут попасть под запрет; 

− список выполняет также функцию морально-

психологического воздействия, представляя собой своеобразную 

«доску позора» авторов экстремистских материалов.  

Нужно отметить и ряд проблем, связанных с ведением феде-

рального списка экстремистских материалов. 

Значительную долю федерального списка экстремистских 

материалов в настоящее время составляют материалы, явно не рас-

считанные на массовое распространение, например, файлы с част-

ных компьютеров. Включение их в общероссийский федеральный 

список не несет никакой пользы, наоборот, список лишь увеличи-

вается в объеме, загромождается и становится все менее пригод-

ным для использования.  
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В федеральном списке экстремистских материалов немало 

примеров того, как описание этих материалов не позволяет их 

идентифицировать с целью пресечения дальнейшего распростране-

ния (название файла, цвет и серийный номер компакт-диска, адрес 

сайта в сети Интернет и т.п.). Включение таких пунктов в феде-

ральный список не имеет практического смысла, поскольку проис-

ходит запрет не экстремистского содержания, а его конкретного 

материального носителя. Тот же самый текст может быть распро-

странен на другом носителе, под другим названием или с другими 

выходными данными. В той связи представляется, что порядок 

формирования и ведения федерального списка требует изменения. 

 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение экстремистских материалов. 

2. Как можно классифицировать экстремистские материалы 

по форме и содержанию? 

3. В каком порядке информационные материалы признаются 

экстремистскими? 

4. Какую роль играет заключение эксперта в деле о призна-

нии информационных материалов экстремистскими? 

5. Какие требования предъявляются к экспертным заключе-

ниям? 

6. Какой государственный орган отвечает за ведение феде-

рального списка экстремистских материалов? 

7. Какие функции выполняет федеральный список экстре-

мистских материалов? 

8. Перечислите основные проблемы ведения федерального 

списка экстремистских материалов. 
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ГЛАВА 8. ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
План: 

8.1. Понятие и признаки экстремистских организаций. При-

знание организации экстремистской. 

8.2. Виды экстремистских организаций. 

8.3. Террористические организации 

 

8.1. Понятие и признаки экстремистских организаций. Признание 

организации экстремистской. 

 
В статье 1 Федерального закона «о противодействии экстре-

мистской деятельности» дается следующее определение: «экстре-

мистская организация − общественное или религиозное объедине-

ние либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом при-

нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-

прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности». 

Из этого определения следует, что экстремистской организа-

цией может быть признано как зарегистрированное в качестве 

юридического лица общественное или религиозное объединение, 

так и незарегистрированные объединения, неформальные группы 

граждан, независимо от того, как они себя называют. 

Также из данного определения видно, что признание органи-

зации экстремистской автоматически влечет прекращение ее дея-

тельности. Прекращение деятельности экстремистской организа-

ции возможно в двух формах: 

− ликвидации (в отношении зарегистрированных организа-

ций); 

− запрета деятельности (в отношении незарегистрированных 

организаций). 

Законом предусмотрена определенная последовательность 

действий по признанию той или иной организации экстремистской. 

Первый этап − это вынесение предупреждения о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности. 
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В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в 

деятельности организации (в том числе хотя бы одного из ее реги-

ональных или других структурных подразделений), признаков экс-

тремизма, выносится предупреждение в письменной форме о недо-

пустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений.  

В случае, если возможно принять меры по устранению допу-

щенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 

срок для устранения указанных нарушений, составляющий не ме-

нее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объеди-

нению либо иной организации выносится: 

− Генеральным прокурором РФ или подчиненным ему соот-

ветствующим прокурором; 

− Министерством юстиции РФ или его территориальным ор-

ганом. 

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установ-

ленном порядке. 

Второй этап − это принятие решения о ликвидации или за-

прете деятельности организации. Основанием для такого решения 

может быть ситуация, когда: 

− в установленный в предупреждении срок соответствующи-

ми общественным или религиозным объединением не устранены 

допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения 

предупреждения; 

− в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупре-

ждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии 

признаков экстремизма в деятельности организации; 

− общественное или религиозное объединение осуществляет 

экстремистскую деятельность, повлекшую за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, 

здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, собственности, законным экономиче-

ским интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 

государству или создающей реальную угрозу причинения такого 

вреда. 

Законом предусмотрена еще и такая мера, как приостановле-

ние деятельности организации. Это временная мера, действующая с 

момента обращения в суд уполномоченного органа до рассмотре-
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ния дела судом.  

Прокурор или Министерство юстиции РФ одновременно с за-

явлением о ликвидации общественного или религиозного объеди-

нения либо запрете его деятельности вправе своим решением при-

остановить деятельность такого объединения до рассмотрения су-

дом указанного заявления. 

Решение о приостановлении деятельности общественного 

или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о 

его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжа-

ловано в суд в установленном порядке. 

В случае приостановления деятельности общественного или 

религиозного объединения приостанавливаются права обществен-

ного или религиозного объединения, его региональных и других 

структурных подразделений как учредителей средств массовой ин-

формации, им запрещается пользоваться государственными и му-

ниципальными средствами массовой информации, организовывать 

и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетиро-

вание и иные массовые акции или публичные мероприятия, прини-

мать участие в выборах и референдумах, использовать банковские 

вклады, за исключением их использования для осуществления рас-

четов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением 

причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, 

сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам. 

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации обще-

ственного или религиозного объединения либо запрете его дея-

тельности, данное объединение возобновляет свою деятельность 

после вступления решения суда в законную силу. 

В случае принятия судом решения о ликвидации обществен-

ного или религиозного объединения их региональные и другие 

структурные подразделения также подлежат ликвидации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество общественного или религиозного объединения подле-

жит обращению в собственность Российской Федерации. Решение 

об обращении этого имущества в собственность государства выно-

сится судом одновременно с решением о ликвидации общественно-

го или религиозного объединения. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете размещается на 
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официальном сайте Министерства юстиции в сети Интернет. 

 

 

8.2. Виды экстремистских организаций 

 

В настоящее время перечень экстремистских организаций, 

деятельность которых в России запрещена, включает в себя более 

сорока пунктов. Среди них можно найти организации, представля-

ющие различные идейные направления современного экстремизма. 

Политический экстремизм: 

− Межрегиональная общественная организация «Национал-

большевистская партия»; 

− Межрегиональное общественное движение «Армия воли 

народа»; 

− Межрегиональное общественное объединение «Северное 

Братство». 

Неонацизм: 

− Международное общественное объединение «Национал-

социалистическое общество»; 

− Местная организация города Краснодара – «Пит Буль»; 

− Региональное общественное объединение «Национал-

социалистическая рабочая партия России»; 

− Межрегиональное общественное объединение «Формат-

18»; 

− Местная общественная организация «Национальная Соци-

алистическая Инициатива города Череповца»; 

− Межрегиональная общественная организация «Движение 

против нелегальной иммиграции»; 

− Международное объединение «Кровь и Честь»; 

− Общественное объединение (движение) «Омская организа-

ция общественного политического движения «Русское националь-

ное единство»; 

− Кировская региональная общественная организация «Клуб 

Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров». 

Экстремистские течения в исламе: 

− Международное религиозное объединение «Нурджулар»  

− Международное религиозное объединение «Таблиги Джа-

маат»; 

− Группа «Джамаат мувахидов»; 
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− Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая; 

− Международное религиозное объединение «Ат-Такфир 

Валь-Хиджра»; 

− Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая 

Саттаровым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром 

Гимерхановичем; 

− Местная религиозная организация «Мусульманская рели-

гиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской 

области». 

Христианские экстремистские течения: 

− Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Та-

ганрог»;  

− Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. 

Самары. 

Неоязычество (разновидность религиозного экстремиз-

ма): 

− Религиозная группа Краснодарская Православная Славян-

ская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) 

Скифской Веси Рассении; 

− Общественное незарегистрированное объединение группа 

«Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь»; 

− Местная религиозная организация Асгардская Славянская 

Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древ-

нерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-

Инглингов; 

− Местная религиозная организация Славянская Община Ка-

пища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Бело-

водья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Ста-

роверов-Инглингов; 

− Религиозная организация Мужская Духовная Семинария 

Духовное Учреждение профессионального религиозного образова-

ния Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Ста-

роверов-Инглингов; 

− Межрегиональное общественное объединение «Духовно-

Родовая Держава Русь»; 

− Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина 

А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи 

доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных 

Староверов-Инглингов»; 
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− Религиозное объединение «Орда». 

Русский национализм: 

− Общественное объединение Ахтубинское народное движе-

ние «К Богодержавию»;  

− Рязанская городская общественная патриотическая органи-

зация «Русское национальное единство»; 

− Приморская региональная правозащитная общественная 

организация «Союз славян»; 

− Межрегиональное общественное движение «Славянский 

союз»; 

− Татарстанское региональное отделение общероссийского 

патриотического движения «Русское национальное единство»; 

− Межрегиональное объединение «Русский общенациональ-

ный союз»; 

− Община Коренного Русского народа Щелковского района 

Московской области. 

Украинский национализм: 

− Украинская организация «Правый сектор» 

− Украинская организация «Украинская национальная ас-

самблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО; 

− Украинская организация «Украинская повстанческая ар-

мия» (УПА); 

− Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры»; 

− Украинская организация «Братство». 

Сатанизм: 

Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола». 

 

Обзор перечня экстремистских организаций в России пока-

зывает, что среди них преобладают неонацистские, националисти-

ческие, а также исповедующие идеи неоязычества.   

 

8.3. Террористические организации 

 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» закрепляет понятие террористической органи-

зации. 

Организация признается террористической и подлежит лик-

видации (ее деятельность - запрещению) по решению суда на осно-

вании заявления Генерального прокурора Российской Федерации 
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или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в ин-

тересах организации осуществляются организация, подготовка и 

совершение таких преступлений, как: 

− террористический акт; 

− содействие террористической деятельности; 

− публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание экстремизма; 

− прохождение обучения в целях осуществления террористи-

ческой деятельности; 

− организация террористического сообщества и участие в 

нем; 

− организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации; 

− захват заложника; 

− организация деятельности незаконного вооруженного фор-

мирования или участие в нем и другие преступления террористиче-

ской направленности. 

Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятель-

ности) распространяется на региональные и другие структурные 

подразделения организации.  

Перечень террористических организаций размещена на офи-

циальном сайте Национального антитеррористического комитета 

России
1
. В настоящее время списке более двадцати организаций, 

наиболее известные из которых: 

− «База» («Аль-Каида»); 

− «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 

− «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами») 

− «Движение Талибан» 

− Террористическое сообщество - структурное подразделение 

организации «Правый сектор» на территории Республики Крым; 

Исламское государство» (другие названия: «Исламское Госу-

дарство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леван-

та», «Исламское Государство Ирака и Шама»).  

В целом можно отметить, что в списке международных тер-

рористических организаций преобладают радикальные исламские 

движения. 

                                                 
1
 http://nac.gov.ru/page/4570.html 
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Дайте определение экстремистской организации. 

2. Чем отличается ликвидация экстремистской организации 

от запрета ее деятельности? 

3. В каком порядке общественное или религиозное объедине-

ние  признается экстремистским? 

4. Какой государственный орган ведет и публикует список 

экстремистских организаций. 

5. Приведите примеры экстремистских организаций в России. 

6. Дайте определение террористической организации. 

7. Приведите примеры международных экстремистских орга-

низаций. 
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ГЛАВА 9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План: 

9.1. Административная ответственность за проявления экс-

тремизма 

9.2. Уголовная ответственность за преступления экстремист-

ской направленности 

 

 

9.1. Административная ответственность за проявления экстре-

мизма 

 

Приступая к изучению мер ответственности за экстремист-

скую деятельность, нужно иметь в виду, что такого правонаруше-

ния как «экстремизм» нет. Ответственность предусмотрена не за 

экстремизм вообще, а за его конкретные проявления. Причем за 

одни проявления предусмотрена административная ответствен-

ность, за другие − уголовная. 

В административном праве, в отличие от уголовного, нет 

общепринятого термина «правонарушение экстремистской направ-

ленности». Тем не менее, в Кодексе РФ об административных пра-

вонарушениях содержится целый ряд составов правонарушений, по 

содержанию связанных с экстремистской деятельности. 

Как известно, административная ответственность характери-

зуется менее жесткими наказаниями, чем уголовная, и наступает 

она за деяния, представляющие меньшую степень общественной 

опасности.  

Рассмотрим основные административные правонарушения, 

связанные с осуществлением экстремистской деятельности.  

Статья 5.26 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за: 
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1) воспрепятствование осуществлению права на свободу со-

вести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиоз-

ных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религи-

озное объединение или выходу из него; 

2) умышленное публичное осквернение религиозной или бо-

гослужебной литературы, предметов религиозного почитания, зна-

ков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо 

их порча или уничтожение. 

Статья 5.62 КоАП РФ устанавливает ответственность за дис-

криминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интере-

сов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, ме-

ста жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

или непринадлежности к общественным объединениям или каким-

либо социальным группам. 

Нужно отметить, что те же деяния, совершенные с использо-

ванием служебного положения, будут влечь уголовную ответ-

ственность по статье 136 УК РФ. 

Статья 13.15 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за: 

1) Распространение информации об экстремисткой организа-

циии, без указания на то, что соответствующее общественное объ-

единение или иная организация ликвидированы или их деятель-

ность запрещена; 

2) Публичное распространение выражающих явное неуваже-

ние к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах 

России, связанных с защитой Отечества, либо публичное оскверне-

ние символов воинской славы России; 

3) Распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, 

содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Статья 20.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за: 

1) Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-

ния, либо атрибутики или символики экстремистских организаций; 
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2) Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобре-

тение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-

тики или символики экстремистских организаций. 

Статья 20.28 КоАП РФ предусматривает наказание за орга-

низацию деятельности общественного или религиозного объедине-

ния, в отношении которого действует имеющее законную силу ре-

шение о приостановлении его деятельности, а также участие в та-

кой деятельности. 

Статья 20.29 КоАП устанавливает ответственность за массо-

вое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 

а равно их производство либо хранение в целях массового распро-

странения. 

Из перечисленных выше статей Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях чаще всего применяется статья 20.3 − 

пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибу-

тики или символики. Об этом правонарушении нужно сказать по-

дробнее.  

Публичная демонстрация такой символики имеет место до-

вольно часто, причем с разными целями и мотивами. Можно выде-

лить три группы случаев демонстрации такой символики: 

1) когда эта символика используется сторонниками идей 

нацизма и имеет целью пропаганду данных идей, выражения при-

верженности лица этим идеям. В этой ситуации административная 

ответственность совершенно оправдана; 

2) использование символики, схожей с нацистской (напри-

мер, свастики) как древних религиозных символов, без цели пропа-

ганды нацизма. На этом основании к административной ответ-

ственности неоднократно привлекались последователи различных 

неоязыческих культов, использующих такую символику в религи-

озных целях. На этом же основании некоторые религиозные орга-

низации были признаны экстремистскими; 

3) демонстрация нацистской символики вообще без цели 

пропаганды каких-либо идей. Например, размещение предметов с 

такой символики на витринах антикварных магазинах, публикация 

исторических фотографий и т.п. Применение административной 

ответственности в таких ситуациях представляется сомнительной. 
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Как уже отмечалось, Федеральный закон «Об увековечении 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов»
1
 от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ устанавливает, что «в 

Российской Федерации запрещается использование в любой форме 

нацистской символики как оскорбляющей многонациональный 

народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне 

жертвах». Конституционный Суд РФ в определении от 23 октября 

2014 г. № 2480-О поддержал категорический запрет на использова-

ние нацистской символики безотносительно к ее генезису, по-

скольку это «может причинить страдания людям, чьи родствен-

ники погибли во время Великой Отечественной войны»
2
. 

Обратим внимание на некоторую коллизию положений Фе-

дерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» и Кодекса РФ об административных правонарушениях. Закон 

относит к проявлениям экстремизма пропаганду и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики или символики. Тогда как 

КоАП РФ предусматривает ответственность за пропаганду либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-

лики. 

По этому поводу Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информации и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

15.04.2015 выступила с разъяснением: «Накануне 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне Роскомнадзор считает необходи-

мым заявить правовую позицию ведомства в отношении публичной 

демонстрации нацистской символики. Федеральный закон «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» относит к экс-

тремизму: пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сход-

ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. − 22.05.1995. − № − 

1. − Ст. 1928. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 23 октября 2014 г. № 2480-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мурашова 

В.А. на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального за-

кона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов», статьей 1 Федерального закона «О проти-

водействии экстремистской деятельности» и статьей 20.3 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях» 
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шения, либо публичное демонстрирование атрибутики или симво-

лики экстремистских организаций. В цитате из закона не случайно 

выделен союз «и». Юридическая сила может таиться в одной бук-

ве.  Ранее Роскомнадзор заказал специальное юридико-

лингвистическое исследование. 

 Специалисты кафедры судебных экспертиз Московской 

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина да-

ли следующее заключение. При подготовке данной нормы феде-

рального закона законодатели использовали для связки понятий 

«пропаганда» и «публичное демонстрирование» соединительный 

союз «и». То есть понятия не просто перечисляются, они грамма-

тически соединены между собой.  Порядок их употребления та-

ков, что термин «пропаганда» находится в сильной, приоритет-

ной позиции  по отношению к термину «публичное демонстриро-

вание». 

Лингвистически это означает, утверждают эксперты, что 

само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибути-

ки или символики без целей пропаганды не является проявлением 

экстремизма. 

По заключению экспертов, использование нацистской и 

сходной с ней до смешения атрибутики/символики в исторических, 

научных и т.п. целях признается допустимым. При этом нацист-

ская символика не может быть использована с целью оскорбления 

советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечествен-

ной войне жертвах, для  популяризации идей нацизма, теории ра-

сового превосходства, оправдания военных преступлений фаши-

стов»
1
. 

Данная позиция Роскомнадзора представляется совершено 

верной и обоснованной.  

 

9.2. Уголовная ответственность за преступления экстремистской 

направленности 

 

В уголовном праве официально используется термин «пре-

ступление экстремистской направленности». Определение таких 

преступлений дается в примечании к статье 282.1 Уголовного ко-

декса РФ (УК РФ): «Под преступлениями экстремистской направ-

                                                 
1
 http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31736.htm?print=1 
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ленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совер-

шенные по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-

ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-

пы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса и пунктом «е» части 1 статьи 63 

настоящего Кодекса». 

Из этого определения следует, что преступления экстремист-

ской направленности выделяются по особенностям мотива их со-

вершения − это мотив национальной, религиозной, социальной 

ненависти или вражды. Такой подход к определению преступлений 

экстремистской направленности означает, что точного перечня та-

ких преступлений нет. Любое преступление может считаться пре-

ступлением экстремистской направленности, если доказано, что 

оно совершено по мотиву ненависти. 

Тем не менее, для целей ведения статистики преступлений, 

совместным решением
1
 Генеральной Прокуратуры и Министерства 

внутренних дел РФ от 31 декабря 2014 года введен в действие пе-

речень преступлений экстремистской направленности. 

Перечислим наиболее типичные преступления экстремист-

ской направленности: 

− Убийство по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы (пункт «л» части 2 ст. 105 УК РФ); 

− Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы (пункт 

«е» части 2 ст. 111 УК РФ); 

− Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-

                                                 
1
 Указание Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3 от 

31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» (не опубликовано) 
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сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

(пункт «е» части 2 ст. 112 УК РФ);  

− Умышленное причинение легкого вреда здоровью по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы (пункт «б» 

части 2 ст. 115); 

− Побои по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-

тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы (пункт «б» части 2 ст. 116 УК РФ); 

− Истязание по мотивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

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

альной группы (пункт «з» части 2 ст. 117 УК РФ); 

 − Хулиганство по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (пункт «б» ст. 213 УК РФ); 

− Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности (статья 280 УК РФ); 

− Публичные призывы к осуществлению действий, направ-

ленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации (статья 280.1 УК РФ); 

− Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (статья 282 УК РФ); 

− Организация экстремистского сообщества (статья 282.1 УК 

РФ); 

− Организация деятельности экстремистской организации 

(статья 282.2 УК РФ); 

− Финансирование экстремистской деятельности (статья 

282.3); 

− Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

(статья 136 УК РФ); 

− Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий 

(статья 148 УК РФ); 

− Массовые беспорядки (статья 212 УК РФ); 

− Вандализм по мотивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
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по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы (часть 2 ст. 214 УК РФ); 

− Надругательство над телами умерших и местами их захоро-

нения по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-

пы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного сооруже-

ния, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, ли-

бо мест захоронения участников борьбы с фашизмом (пункт «б» 

части 2 ст. 244 УК РФ); 

− Насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти (ст. 278 УК РФ); 

− Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ); 

− Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ). 

Некоторые важные разъяснения о порядке привлечения к 

уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности содержатся в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 июня 2011 г. «О судебной практике о преступлениях 

экстремистской направленности»
1
. 

Верховный Суд РФ в указанном постановлении дает ниже-

стоящим судам ряд указаний общего характера: 

− обеспечивать охрану публичных интересов (основ консти-

туционного строя, целостности и безопасности Российской Феде-

рации) одновременно с защитой гарантированных Конституцией 

РФ прав и свобод человека и гражданина; 

− при производстве по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности выяснять мотивы совершения ука-

занных преступлений. Причем квалификация преступлений, со-

вершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-

тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы исключает возможность одновременной квалификации со-

деянного по другим мотивам (например, из хулиганских побужде-

ний); 

− преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-

                                                 
1
 Рос. газ. – 2011. – 4 июля. 

consultantplus://offline/ref=D61C2405FE1694D13643498FD6678D48510CAB10C4C6F19D4DB0CBU16DC
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нии какой-либо социальной группы, следует отграничивать от пре-

ступлений, совершенных на почве личных неприязненных отноше-

ний; 

− в необходимых случаях для определения целевой направ-

ленности информационных материалов может быть назначено 

производство лингвистической экспертизы. При назначении судеб-

ных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности не допускается постановка перед экспертом не входящих 

в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой дея-

ния, разрешение которых относится к исключительной компетен-

ции суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены 

вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской 

деятельности, направлены ли информационные материалы на воз-

буждение ненависти или вражды. 

Важное практическое значение имеют разъяснения Верхов-

ного Суда РФ относительно отдельных, наиболее распространен-

ных преступлений экстремистской направленности. 

Так, Верховный Суд РФ разъяснил, что под публичными при-

зывами к осуществлении. экстремистской деятельности (статья 280 

УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (устной, 

письменной, с использованием технических средств, сети Интер-

нет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществ-

лению экстремистской деятельности. 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами 

с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела 

(обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 

митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешива-

ние плакатов, размещение обращения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть 

Интернет, например на сайтах, в блогах или на форумах, распро-

странение обращений путем веерной рассылки электронных сооб-

щений и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя бы одного обращения 

независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществ-

лению экстремистской деятельности или нет. 

Статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельно-

сти. Публичное распространение информации, в которой обосно-
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вывается необходимость совершения противоправных действий в 

отношении лиц по признаку расы, национальности, религиозной 

принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую 

деятельность, следует квалифицировать по статье 282 УК РФ при 

наличии иных признаков этого состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической де-

ятельности подлежат квалификации не по статье 280 УК РФ, а в за-

висимости от обстоятельств дела по части 1 или части 2 статьи 

205.2 УК РФ. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо со-

циальной группе
1
, влекут уголовную ответственность по части 1 

статьи 282 УК РФ только в том случае, если они совершены пуб-

лично или с использованием средств массовой информации 

(например, выступления на собраниях, митингах, распространение 

листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в 

журналах, брошюрах, книгах, сети Интернет, и иные подобные 

действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление 

с информацией других лиц). 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти 

либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обос-

новывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, мас-

совых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных 

действий, в том числе применения насилия, в отношении предста-

вителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной рели-

гии и других групп лиц. Критика политических организаций, идео-

логических и религиозных объединений, политических, идеологи-

ческих или религиозных убеждений, национальных или религиоз-

ных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, 

направленное на возбуждение ненависти или вражды (подчеркнуто 

нами − А.С.). 

При установлении в содеянном в отношении должностных 

                                                 
1
 Понятие «социальная группа» неоднозначно понимается специалистами, 

что порождает трудности в применении данной нормы. Например, нет 

единообразного понимания того, можно ли считать социальной группой 

сотрудников правоохранительных органов, государственной служащих, 

депутатов. Верховный Суд РФ по этому поводу разъяснений не дает. 
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лиц (профессиональных политиков) действий, направленных на 

унижение достоинства человека или группы лиц, судам необходи-

мо учитывать положения статей 3 и 4 Декларации о свободе поли-

тической дискуссии в средствах массовой информации, принятой 

Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 2004 года, и 

практику Европейского Суда по правам человека, согласно кото-

рым политические деятели, стремящиеся заручиться обществен-

ным мнением, тем самым соглашаются стать объектом обществен-

ной политической дискуссии и критики в средствах массовой ин-

формации; государственные должностные лица могут быть под-

вергнуты критике в средствах массовой информации в отношении 

того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необхо-

димо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими 

своих полномочий. Критика в средствах массовой информации 

должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и 

убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случа-

ях как действие, направленное на унижение достоинства человека 

или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы 

допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц (под-

черкнуто нами − А.С.). 

Предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ преступление 

считается оконченным с момента совершения хотя бы одного дей-

ствия, направленного на возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-

знакам их принадлежности к определенным полу, расе, националь-

ности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, совер-

шается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть 

либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе. 

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстре-

мистских материалов, включенных в опубликованный федераль-

ный список экстремистских материалов, преступлением, преду-

смотренным статьей 282 УК РФ, или административным правона-

рушением (статья 20.29 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях), должен разрешаться в зависимости от направленно-
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сти умысла лица, распространяющего указанные материалы. 

В случае, когда лицо распространяет экстремистские матери-

алы, включенные в опубликованный федеральный список экстре-

мистских материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а 

также унизить достоинство человека либо группы лиц по призна-

кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, содеянное им должно влечь уголовную ответственность по 

статье 282 УК РФ. 

Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 

УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих 

факты межнациональных, межконфессиональных или иных соци-

альных отношений в научных или политических дискуссиях и 

текстах и не преследующих цели возбудить ненависть либо враж-

ду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-

шения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе 

. 

Насилие, применяемое при совершении преступления, преду-

смотренного статьей 282 УК РФ, является не только выражением 

ненависти в отношении конкретного потерпевшего, но и направле-

но на достижение специальной цели - возбуждение ненависти или 

вражды в других людях (о чем, например, может свидетельствовать 

применение в общественных местах в присутствии посторонних 

лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по призна-

ку принадлежности к определенной расе или национальности, со-

провождаемое расистскими или националистическими высказыва-

ниями). 

В случаях совершения вандализма, уничтожения или повре-

ждения памятников истории и культуры, надругательства над те-

лами умерших и местами их захоронения по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы содеянное квалифици-

руется соответственно по статье 214, 243 или 244 УК РФ. Если 

наряду с указанными деяниями совершены действия, предусмот-

ренные статьей 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены 

надписи или рисунки соответствующего содержания, в присут-

ствии посторонних лиц высказывались националистические лозун-
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ги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных соответственно статьей 214, 243 или 244 УК РФ 

и статьей 282 УК РФ. 

Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) сле-

дует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 

для подготовки или совершения одного или нескольких преступле-

ний экстремистской направленности, характеризующуюся наличи-

ем в ее составе организатора (руководителя), стабильностью соста-

ва, согласованностью действий ее участников в целях реализации 

общих преступных намерений. При этом экстремистское сообще-

ство может состоять из структурных подразделений (частей). 

Для признания организованной группы экстремистским со-

обществом не требуется предварительного судебного решения о 

запрете либо ликвидации общественного или религиозного объ-

единения либо иной организации в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности (подчеркнуто нами − А.С.). 

Структурным подразделением (частью) экстремистского со-

общества является функционально и (или) территориально обособ-

ленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руково-

дителя этой группы), которая осуществляет преступную деятель-

ность в рамках и в соответствии с целями экстремистского сообще-

ства. Такие структурные подразделения (части) могут не только со-

вершать отдельные преступления экстремистской направленности, 

но и выполнять иные задачи по обеспечению функционирования 

экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества 

оружием, иными предметами, используемыми в качестве оружия, 

производство листовок, литературы и других материалов экстре-

мистского характера). 

Уголовная ответственность по статье 282.1 УК РФ за созда-

ние экстремистского сообщества, руководство им (его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями) 

или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, ру-

ководители и участники этого сообщества объединены умыслом на 

подготовку либо совершение преступлений экстремистской 

направленности при осознании ими общих целей функционирова-

ния такого сообщества и своей принадлежности к нему. 

Уголовная ответственность за создание экстремистского со-

общества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) наступает с момента факти-

ческого образования указанного сообщества, то есть с момента 
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объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения 

преступлений экстремистской направленности и осуществления 

ими умышленных действий, направленных на создание условий 

для совершения преступлений экстремистской направленности или 

свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества ре-

ализовать свои преступные намерения, независимо от того, совер-

шили ли участники такого сообщества запланированное преступ-

ление экстремистской направленности (подчеркнуто нами − А.С.).  

Под участием в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 

282.1 УК РФ) надлежит понимать вхождение в состав такого сооб-

щества и участие в подготовке к совершению одного или несколь-

ких преступлений экстремистской направленности и (или) непо-

средственное совершение указанных преступлений, а также вы-

полнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению 

деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение ин-

формацией, ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском сооб-

ществе считается оконченным с момента начала подготовки к со-

вершению преступления экстремистской направленности или со-

вершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных 

конкретных действий по обеспечению деятельности экстремист-

ского сообщества. 

При совершении участником экстремистского сообщества 

конкретного преступления его действия должны квалифицировать-

ся по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 282.1 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи УК 

РФ с учетом квалифицирующего признака «организованная груп-

па». 

Под организацией деятельности общественного или религи-

озного объединения либо иной организации, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-

ской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать 

действия организационного характера, направленные на продолже-

ние или возобновление противоправной деятельности запрещенной 

организации (например, созыв собраний, организация вербовки но-

вых членов, шествий, использование банковских счетов, если это 

не связано с процедурой ликвидации). 

Под участием в деятельности экстремистской организации 

consultantplus://offline/ref=D61C2405FE1694D13643498FD6678D485207AF16CA92A69F1CE5C51859582332E154C5C10CEA74F3U861C
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(часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом 

умышленных действий, направленных на осуществление целей 

экстремистской организации (проведение бесед в целях пропаган-

ды деятельности запрещенной организации, вербовка новых участ-

ников, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и 

т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участ-

ником экстремистской организации конкретного преступления его 

действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 282.2 УК РФ и со-

ответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. 

При решении вопроса о разграничении преступлений, преду-

смотренных статьей 282.2 УК РФ, и административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 20.28 КоАП РФ, необходимо 

учитывать, что организация деятельности и участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения, в отношении кото-

рого действует имеющее законную силу решение о приостановле-

нии его деятельности, влекут административную ответственность, 

а совершение указанных действий при наличии вступившего в за-

конную силу решения о ликвидации или запрете деятельности об-

щественного или религиозного объединения в связи с осуществле-

нием им экстремистской деятельности влечет уголовную ответ-

ственность. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Объясните, почему Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях и Уголовный Кодекс РФ не предусматривают такого 

правонарушения или преступления, как «экстремистская деятель-

ность»? 

2. Перечислите наиболее распространенные административ-

ные правонарушения, связанные с осуществлением экстремистской 

деятельности.  

3. Сформулируйте свою точку зрения − в каких случаях за 

публичную демонстрацию нацистской символики должна насту-

пать административная ответственность?  

4. Перечислите наиболее распространенные преступления 

экстремистской направленности. 
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5. Дайте развернутую характеристику состав преступлений, 

предусмотренных статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 УК РФ. 
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10.1. Причины и условия формирования  молодежного экстремизма 

 

Актуальность проблемы молодежного экстремизма связана с 

тем, что подавляющее большинство (порядка 80%) лиц, совершив-

ших преступления экстремистской направленности, это молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

В научной литературе представлено достаточно много иссле-

дований педагогов, психологов, социологов, криминологов о при-

чинах молодежного экстремизма. Большинство исследователей 

прежде всего отмечают некоторые объективные предпосылки мо-

лодежной «экстремальности», к которым относят: 

− отсутствие у молодых людей жизненного опыта, сниженное 

чувство опасности; 

− максимализм (принцип «всё или ничего»); 

− стремление к самостоятельности и самоутверждению; 

− наличие сил, энергии, готовности к действию. 

Во все времена молодое поколение стремилось к переменам, 

критически оценивало существующую социальную реальность и 
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систему ценностей в обществе. Конфликт «отцов и детей» стал од-

ним из классических сюжетов литературе. 

Однако критическое отношение молодежи к существующей 

социальной реальности совсем не обязательно должно приводить к 

агрессивному и деструктивному поведению. Экстремизм  − это 

разновидность девиантного поведения, связанная с нарушением 

процессов социализации человека.  

Среди социально-психологических факторов, способствую-

щих росту молодежного экстремизма, можно выделить: 

− социальное неравенство, приводящее к недоступности для 

детей из бедных семей многих социальных благ, в том числе каче-

ственного образования; 

− разочарование в идеях добра, гуманизма, демократии, спра-

ведливости, вызванное расхождением социальной реальности с 

этими идеалами; 

− криминализация массовой культуры, постоянная трансля-

ция образцов противоправного поведения в средствах массовой 

информации;  

− преобладание досуговых ориентаций над социально полез-

ными (компьютерные игры, социальные сети, уличные компании и 

т.п.);  

− состояние «социальной скуки», отсутствие интересных для 

молодежи и одновременно полезных для общества видов деятель-

ности; 

− кризис школьного и семейного воспитания, падение авто-

ритета учителей, родителей и иных лиц, осуществляющих воспита-

тельное воздействие в глазах молодых людей, вытекающая отсюда 

неэффективность воспитательного воздействия.  

Определенное влияние на формирование у молодых людей 

склонности к экстремистским идеям и действиям оказывает тот 

факт, что в школьных учебниках история человечества рассматри-

вается как череда войн, восстаний и революций, т.е. насильствен-

ных действий по изменению социальной реальности. Причем мно-

гим таким событиям положительная оценка, показывается их про-

грессивное значение. В результате у учащегося формируется пред-

ставление о приемлемости и даже необходимости силовых форм 

решения проблем и противоречий.  

Одним из факторов массового распространения экстремизма 

в молодежной среде являются современные информационные тех-
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нологии  − сеть Интернет, социальные сети, форумы, на которых 

можно легко и анонимно распространять различные идеи, находить 

единомышленников, планировать свои акции.  

 

10.2. Социально-психологические особенности молодежного экстре-

мизма 

 
Исследование этого вопроса достаточно полно представлено 

в научной литературе. На основании имеющихся в литературе све-

дений можно сформировать своеобразный «портрет» молодого 

экстремиста, показать особенности его характера и внутреннего 

мира. При этом нужно учитывать, что этот портрет является усред-

ненным и конкретные случаи могут сильно отличаться от него. 

Итак, среди социально-психологических особенностей личности 

молодого экстремиста обычно выделяют: 

− низкий уровень образования (хотя немало и обратных при-

меров); 

− конфликты в семье, отсутствие доверительных отношений с 

родителями, отрицание авторитета родителей; 

− конформизм в своей группе (как правило экстремистские 

действия совершаются не индивидуально, а в группе); 

− наличие «сверхценных» идей глобального масштаба, якобы 

позволяющих решить все социальные проблемы легко и быстро; 

− стремление к публичности, эффектным акциям, демонстра-

тивность;  

− желание повысить самооценку за счет принадлежности к 

«великой нации», «высшей расе», «истинной вере» и т.п. 

− активная жизненная позиция, установка на немедленное 

действие (сейчас или никогда); 

− готовность и стремление к риску, сниженное чувство опас-

ности, уверенность в безнаказанности; 

− ложная идея самопожертвования, готовность принести себя 

в жертву ради «высшей цели»; 

− культ физической силы и волевых качеств, сознательная 

работа над их развитием;  

− сверхкритическое отношение к социальной реальности, 

фрустрация, «разочарованность»; 

− неприязнь к «обывателям» − обычным людям; 
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− эмоциональная импульсивность, сознательное нагнетание 

эмоций, переживание аффектов; 

− увлечение мистицизмом, иррациональность мышления; 

− отрицание ценности жизни, декларируемая готовность к 

смерти; 

− вера в исключительность себя и своей «миссии» на земле; 

− «гиперсоциальность» − чрезмерная озабоченность обще-

ственными проблемами, преувеличенное восприятие остроты этих 

проблем, пессимистическое видение будущего; 

− жестокость, которую пытаются оправдать чрезвычайностью 

ситуации, необходимостью защиты от более сильного «врага». 

Таким образом, личность молодого экстремиста, его внут-

ренний мир характеризуются существенными деформациями. 

Многие экстремистские акции совершаются большими груп-

пами, при стечении большого количества людей, например, погро-

мы, массовые драки, столкновения с полицией. Особенности пове-

дения человека в таких ситуациях получили название «эффект тол-

пы». Действуя в толпе, вместе со всеми, человек может совершить 

поступки (правонарушения, преступления), на которые никогда бы 

не решился в одиночку. Человека как бы «заражается» эмоциями 

толпы, не задумывается о последствиях, совершает действия, кото-

рые не планировал совершать.  

 

 

10.3. Профилактика  молодежного экстремизма 

 

Утвержденная Президентом РФ Стратегия противодей-

ствия экстремизму в  РФ до 2025 года предусматривает следую-
щие меры по профилактике молодежного экстремизма: 

− включение в региональные и муниципальные программы 

по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних ме-

роприятий по формированию у подрастающего поколения уважи-

тельного отношения ко всем этносам и религиям; 

− организация досуга детей, подростков, молодежи, семейно-

го досуга, обеспечение доступности для населения объектов куль-

туры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творче-

ского и спортивного потенциала, культурного роста граждан; 
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− осуществление мер государственной поддержки системы 

воспитания молодежи на основе традиционных для российской 

культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей; 

− проведение в образовательных организациях занятий по 

воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнаци-

ональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собствен-

ное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в 

том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми за-

конными средствами; 

− включение в учебные планы, учебники, учебно-

методические материалы тем, направленных на воспитание тради-

ционных для российской культуры ценностей; 

− повышение профессионального уровня педагогических ра-

ботников, разработка и внедрение новых образовательных стандар-

тов и педагогических методик, направленных на противодействие 

экстремизму; 

− обеспечение активного участия коллегиальных органов 

управления образовательных организаций в профилактике экстре-

мизма среди учащихся и студентов; 

− проведение социологических исследований социальной об-

становки в образовательных организациях, мониторинга девиант-

ного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных суб-

культур в целях выявления фактов распространения экстремист-

ской идеологии; 

− повышение престижности образования, полученного в рос-

сийских религиозных образовательных организациях, а также осу-

ществление мер государственной поддержки системы обществен-

ного контроля за выездом российских граждан для обучения в ино-

странных религиозных образовательных организациях; 

− включение в федеральный государственный образователь-

ный стандарт по специальности журналистика образовательных 

программ по информационному освещению вопросов противодей-

ствия экстремизму; 

− усиление роли общественных советов при федеральных ор-

ганах исполнительной власти в деятельности по воспитанию пат-

риотизма и формированию гражданского самосознания у молоде-

жи; 
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− взаимодействие с молодежными общественными объедине-

ниями и организациями футбольных болельщиков в целях профи-

лактики экстремистских проявлений при проведении массовых ме-

роприятий. 

Таким образом, противодействие экстремизму среди молоде-

жи должно носить комплексный характер. При этом важно учиты-

вать возрастные социально-психологические особенности подрост-

ков и молодежи и использовать те средства воздействия, которые 

находили бы отклик в их сознании.  

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие причины и условия способствуют распространению 

экстремизма среди молодежи?  

2. Чем можно объяснить преобладание молодежи среди лиц, 

совершающих преступления экстремистской направленности?  

3. Перечислите социально-психологические особенности мо-

лодежного экстремизма.  

4. Перечислите меры противодействия молодежному экстре-

мизму. Какие из них вы считаете наиболее важными? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С сожалением нужно признать, что в России и в мире экстре-

мизм стал практически обыденным явлением в общественной жиз-

ни. Ежедневно средства массовой информации сообщают о пре-

ступлениях, совершенных на почве национальной и религиозной 

ненависти. В разных странах существует множество очагов напря-

женности, в которых на протяжении многих лет ведутся войны, 

подпитываемые чувствами национальной и религиозной ненависти 

и вражды. Язык ненависти и вражды постоянно используется 

участниками дискуссий на интернет-форумах и в социальных се-

тях.  

Парадоксально, но в XXI веке, несмотря на все достижения 

современной цивилизации в науке, технике, культуре, образовании, 

над умами людей сохраняют власть примитивные предрассудки, 

основанные на национальной, расовой, религиозной розни. Совре-

менные информационные технологии позволяют транслировать их 

на огромную аудиторию. Всё это говорит о том, что в глобальном 

плане проблема экстремизма будет только усиливаться. 

Возникает вопрос − что же можно противопоставить экстре-

мизму? Страны западной демократии пытаются противопоставить 

ему принцип толерантности, но реализация этого принципа пока не 

приносит положительных результатов, а иногда дает и обратный 

эффект. 

Россия в настоящее время проводит политику по противодей-

ствию экстремистской угрозе с позиций идей патриотизма, межна-

ционального единства, уважения к традиционным ценностям. Этот 

путь представляется более верным. 

В нашей стране сформирована система законодательства о 

противодействии экстремизму, включающее в себя несколько де-

сятков законов во главе с базовым Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». Действует целая система государственных органов по 

противодействию экстремизму. Определены стратегические 

направления государственной политики в этой сфере. 

В целом опыт России по противодействию экстремизму мож-

но считать успешным. Однако есть и ряд проблем в этой сфере. В 

ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного по правам 
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человека в РФ, материалах других правозащитных институтов при-

водятся многочисленные факты, когда противодействие экстре-

мизму приводит к нарушениям конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Правоохранительные органы и судебная си-

стема России пока еще не пришли к точному пониманию отличий 

экстремизма от различных форм законной общественно-

политической активности граждан. Само понятие экстремизма в 

российском законодательстве очевидно требует уточнения. 

Требует изменений правовое регулирование и практика про-

тиводействия распространению экстремистских материалов. 

Должна быть создана единая методология проведения экспертизы 

экстремистских материалов. Особенно важно выработать критерии 

отнесения религиозных текстов к экстремистским материалам. Не-

допустимо признание экстремистскими материалами канонических 

религиозных текстов, трудов почитаемых богословов по формаль-

ному признаку пропаганды «религиозного превосходства». 

Должна быть проведена кропотливая работа по приведению в 

соответствие Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

Уголовного кодекса РФ и Федерального закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» таким образом, чтобы каждое 

проявление экстремизма влекло административную или уголовную 

ответственность. 

В деятельности государственных органов по противодей-

ствию недопустим формализм, стремление к достижению количе-

ственных показателей любой ценой, а также подмена реальной дея-

тельности всевозможными планами, программами, концепциями и 

отчетами.  
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