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Для выявления причин детерминирующих совершение преступлений, 

связанных с осуществлением экстремистской деятельности, их необходимо 

подразделять по видам экстремизма, например, причины порождающие 

политический, национальный, религиозный экстремизм и т. д. Однако нужно 

сказать, что все эти причины взаимосвязаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Как верно пишет У.А. Алиев: «Политический экстремизм – явление, 

порожденное различными противоречиями в обществе, имеющее антисоциальную 

направленность и основанное на нелегитимном использовании насилия или 

угрозы его применения. Одним из основных факторов возникновения 

политического экстремизма является высочайший уровень коррупции органов 

государственной власти, клановость в структурах управления и политике, что 

характерно для республик Северного Кавказа» [1, с. 37]. 

Националистический экстремизм проявляется в сфере межнациональных 

отношений, что выражается в ненависти между народами и нациями, геноциде по 



 

 

отношению к коренному населению. Националистический экстремизм тесно 

связан с сепаратизмом, стремлением к отделению, например, Чечни от России в 

90-е годы XX века, Северной Ирландии от Англии – в свое время. 

Радикализм, сепаратизм, экстремизм националистический, политический, 

религиозный процветают там, где нет социальной защищенности для основного 

большинства населения, когда народ чувствует себя обездоленным, обкраденным. 

По данным некоторых аналитических фондов страны, Россия собирает в год 

поступления в бюджет порядка 680–840 млрд. долларов, а расходы бюджета 

составляют всего порядка 460–480 млрд. долларов. При столь высоких темпах 

накопления золотовалютные запасы России должны были быть самыми 

большими в мире и без внутреннего долга. Однако этого не происходит. 

Наиболее благоприятным моментом для всех экстремистских сил является 

социальная напряженность в Северокавказском регионе, связанная в первую 

очередь с высокой безработицей, безденежьем, безысходностью населения, 

особенно молодежи. Например, скрытая безработица в Дагестане составляет 

порядка 25–28% от всего трудоспособного населения [1]. Средства, поступающие 

из центра для решения социальных вопросов региона, а также инвестиции 

«оседают в карманах» бюрократического аппарата, идут «по цепочке» в виде 

«откатов», и все это называется одним словом – «коррупция», с которой борются 

все и никто. 

Немалую лепту в разжигании национального и религиозного экстремизма 

вносят отдельные политики и средства массовой информации, подавая 

информацию в необходимом ракурсе. Примеров этому немало. 

Причинами роста характеризуемых преступлений, являются экстремистская 

пропаганда, распространяемая преимущественно в сети Интернет, коррупция, 

высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи, имущественная 

дифференциация национальных и социальных групп населения, другие 

нерешенные социально-экономические и политические проблемы, которые 

эксплуатируются заинтересованными лицами для повышения активности 

экстремистски настроенных граждан и объединений (экстремистских сообществ и 



 

 

организаций). Наиболее остро эти проблемы проявляются в столичном регионе и 

крупных промышленных, финансовых и культурных центрах страны. 

Одной из причин развития экстремизма является отсутствие эффективной 

государственной миграционной политики. Это обстоятельство, в свою очередь, 

вызывает ответную реакцию и провоцирует межэтническую напряженность в 

мегаполисах, особенно среди молодежи. В то же время отсутствие ясной 

миграционной политики, закладывает детонатор для взрывоопасной общей 

криминальной ситуации. Дело в том, что незаконный характер коммерческой 

деятельности большинства мигрантов и нахождение у них в нелегальном обороте 

значительных сумм денег негативно отражаются на криминальной обстановке в 

национальных диаспорах, создает основу для распространения коррупции, 

способствует формированию организованной, в том числе этнической, 

преступности. Учет данных обстоятельств подразделениям полиции необходим, 

поскольку, как показывают исследования ряда авторов, общеуголовная 

преступность и экстремизм достаточно взаимосвязаны [3, с. 3]. 

Следующей причиной распространения экстремизма, и соответственно 

преступлений экстремистской направленности, является процесс 

широкомасштабной экспансии радикального ислама. Сегодня в России наиболее 

активно действуют три международные религиозные структуры (Исламская 

партия освобождения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», религиозная секта 

«Нурджулар» и исламское миссионерское движение «Таблиги Джамаат»), 

деятельность ячеек которых зафиксирована в 24 регионах страны. Их незаконная 

деятельность напрямую связана с финансовой поддержкой из-за границы. Анализ 

оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму свидетельствует, 

что экстремисты не только не ограничены в средствах, а более того, располагают 

значительными денежными суммами для организации вербовки новых членов в 

свои организации, проведения митингов, выпуска экстремистской литературы и т. 

п. 

В качестве причины обострения криминальной обстановки в данной сфере 

необходимо отметить отсутствие четкой молодежной политики, что, в силу 



 

 

отсутствия четких ценностных ориентиров, повышает уязвимость и внушаемость 

молодежи и, следовательно, увеличивает подверженность ксенофобским 

настроениям. В то же время радикальные исламисты проводят продуманную 

молодежную политику. Так, их лидеры одним из главных приоритетов в своей 

деятельности считают работу в молодежной среде. Основными целями такой 

деятельности являются: насаждение деструктивной идеологии и создание 

разветвленной инфраструктуры для ведения подрывной деятельности, 

расчленения России и образования так называемого Всемирного халифата. Для 

этого ими организовывается на постоянной основе обучение молодых людей в 

зарубежных теологических центрах, где преподаются основы радикального 

ислама. По данным респондентов (так считают 85% из числа опрошенных А.В. 

Смагиной, Д.И. Сопун), фактически за рубежом готовятся не столько служители 

культа, сколько будущие главари религиозно-экстремистского бандитского 

подполья, владеющие методами внушения, агентурно-оперативной работы и 

подрывной деятельности в условиях глубокой конспирации и противодействия 

правоохранительных органов. 

Возвратившимися из-за рубежа для пропаганды идей радикального ислама 

избираются высшие и средние специальные образовательные учреждения, 

готовящие специалистов по профессиям, связанным с работой с широкими 

слоями населения: работники образования, специалисты-медики и будущие 

фармацевты. 

По данным МВД России, более 90% экстремистских организаций, в том 

числе и запрещенных, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Именно 

они совершают 80% преступлений экстремистской направленности против жизни 

и здоровья. Так, в 2012 г. из 70 лиц, совершивших убийства по мотивам расовой, 

религиозной, национальной ненависти или вражды, 65 человек – молодежь, 

причем 45 из них ранее состояли на оперативном учете в органах внутренних дел. 

Такая тенденция продолжается и в настоящее время. 

В качестве причины распространения экстремизма, и соответственно 

преступлений экстремисткой направленности, выступает и то, что в России не 



 

 

уделяется внимание решению исторических конфликтов, связанных с попытками 

пересмотра некоторыми малыми народами существующих административных 

границ, взаимные территориальные притязания. Сказанное существенно 

осложняет и без того не простую оперативную обстановку на юге России, 

связанную с активизацией экстремистского бандитского подполья. 

Также в числе причин распространения экстремизма в России следует 

выделить и несовершенство правоприменительной практики в отношении 

рассматриваемых действий. Сказанное наглядно проявилось в г. Москва в связи с 

убийством футбольного болельщика Е. Свиридова. Данное выступление 

молодежи со всей очевидностью продемонстрировало и неэффективность 

организации противодействия «уличному» экстремизму со стороны 

правоохранительных органов. Дело в том, что особенностью современных 

экстремистских организаций стал повсеместный переход на сетевой характер 

организации своей деятельности, который предполагает развитие горизонтальных 

связей. Как показало исследование практики, современные экстремистские 

организации разбиты на незначительные по численности ячейки (от 5 до 7 

человек), которые связаны между собой и координируются через социальные 

сети. Это и продемонстрировали на Манежной площади экстремисты, когда за 

короткое время собрали большую массу людей. 

По нашему мнению, основная ошибка специализированных подразделений 

полиции в противодействии таким организациям заключается в том, что 

правоохранительная деятельность ориентирована на традиционно-иерархический 

принцип. Кроме того, сотрудники полиции до сих пор не могут эффективно 

работать в пространстве социальных сетей. Во многом данные возможности 

исключены из-за существующих недостатков в нормативно-правовом 

регулировании противодействия экстремизму. В связи с этим следует отметить, 

что наряду с воздействием на факторы, влияющие на распространение 

экстремизма в России, нельзя забывать о необходимости совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников подразделений по противодействию 

экстремизму, поскольку им для своей необходим широкий спектр специальных 



 

 

познаний, в том числе компьютерная грамотность, знание психологии, познания в 

области религии, владение полным объемом информации о деятельности 

различных экстремистских организаций и т. д. 
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