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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы противодействия 

экстремистской деятельности. Противодействие экстремизму является 

основным вопросом безопасности государства и требует от органов 

государственной власти всех уровней принятия решительных, эффективных 

мер и согласованных действий, направленных на предупреждение и пресечение 

проявлений любых его форм, которые так же представлены в данной статье. 
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Новое звучание в российской истории последнего времени проблема 

экстремизма приобрела в середине 90-х годов ХХ века, когда такие проявления 

стали обнаруживаться во внутренней жизни страны. Президентом РФ был 

инициирован ряд мероприятий государства, направленных на эффективное 

регулирование правовых и социальных отношений в данной сфере 

общественных отношений. 

Полемика правоведов и политологов по поводу толкования понятий 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность» завершилась с выходом в свет в 

2002 году Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в ст. 1 которого давалось 

четкое и однозначное перечислительное определение понятия «экстремизм». В 



 

 

правовом плане они с этого времени стали не только рядоположенными, но и 

были нормативно отождествлены, их использовали уже как синонимы. 

Согласно определению, содержащемуся в Законе, понятие 

«экстремистская деятельность» («экстремизм») исчерпывает себя четырьмя 

типами соответствующей противоправной деятельности, с различных сторон 

характеризующими полный цикл осуществления экстремистской деятельности 

как антиобщественной, направленной на подрыв существующего строя и 

социальной стабильности. 

Противодействие экстремизму становится насущной проблемой и требует 

от органов государственной власти всех уровней принятия решительных, 

эффективных мер и согласованных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение проявлений любых его форм. Такая работа 

должна носить последовательный, системный и долгосрочный характер. Спектр 

экстремистских угроз разнообразен, но суть их одна – дестабилизировать 

социально-политическую ситуацию в стране. 

Что касается преступлений экстремистской направленности, то в данную 

группу преступлений входят деяния, предусмотренные ст. ст. 282, 282.1, 282.2 

УК РФ, насильственные преступления против личности, предусмотренные ст. 

ст. 111, 112, 115, 116, 117, 119, а также ст. 213 УК РФ [1, c. 4398]. 

Криминализация данных общественно опасных деяний, с одной стороны, 

призвана усилить государственную политику в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Таким образом, необходима выработка дефиниций понятия экстремизма, 

позволяющих устанавливать и квалифицировать данное явление на этапе его 

возникновения и, соответственно, определять ряд профилактических мер по его 

своевременному предупреждению и устранению. 

При этом будет неправильным говорить об отсутствии в действующем 

законодательстве достаточно краткого и общего определения экстремизма. Так, 

РФ была ратифицирована Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 



 

 

сепаратизмом и экстремизмом, подписанная от имени Российской Федерации в 

городе Шанхае 15 июня 2001 года. 

Поскольку в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права выступают составной частью ее правовой 

системы, данное определение находит свое достойное место в отечественном 

законодательстве. Вместе с тем наряду с другими определениями 

международного права оно носит весьма общий характер, удовлетворяющий 

всех возможных участников указанного соглашения, является не сущностным, 

а описательным и направлено на квалификацию только очевидно 

противоправной части экстремистской деятельности [2, c. 2954]. 

Поэтому такую трактовку нельзя считать достаточной для применения в 

превентивных целях и выявления экстремистских тенденций на этапе их 

возникновения. 

Следует отметить, что экстремизм, несмотря на существующие 

общественные, обыденные стереотипы, не является ни тождественным, ни 

близко родственным понятию фашизма. 

Назрела необходимость введения одного из таких определений фашизма, 

которое охватывало бы его сущность и специфику, отделяло от других 

политических феноменов и придавало точную квалификацию данному 

явлению, по крайней мере, в экспертных оценках. В связи с этим приведем свой 

вариант такого определения. 

Фашизм есть устойчивая, выраженная в прямой политической 

деятельности форма политико-религиозного поклонения (здесь уместным 

также будет использование религиозного термина «идолопоклонство») 

собственному народу, носящая оккультный характер. С нашей точки зрения, 

такая трактовка фашизма наиболее точно передает глубинную сущность, 

вскрывает причины временного его успеха и неминуемого поражения. 

Одной из форм проявлений экстремизма, не столь массовой, как 

политический экстремизм, но наносящей огромный вред, является религиозный 

экстремизм, деятельность тоталитарных сект.  



 

 

Религиозный экстремизм – это оборотная сторона религии. Самая 

хорошая идея, доведенная до абсурда, превращается в свою 

противоположность и становится опасной для окружающих [1, c. 3031]. 

Ситуация, складывающаяся в Российской, способствует исламизации 

региона, что и происходит в настоящее время, в первую очередь за счет слабо 

контролируемого соответствующими органами проникновения на территорию 

области незаконных мигрантов, в том числе трудовых, из стран Средней Азии и 

Северного Кавказа, что, в свою очередь, способствует росту числа 

преступлений террористической и экстремистской направленности. 

Одним из приоритетных направлений по противодействию религиозному 

экстремизму является выявление фактов проникновения на территорию РФ 

членов исламских экстремистских и террористических организаций 

(объединений), а также распространения идеологии радикального ислама. В 

этих потоках на территорию РФ проникают лица, являющиеся носителями 

различных экстремистских течений ислама, таких как салафизм, нурсизм, 

деобандийское направление, ставящих перед собой цель насильственного 

захвата власти и уничтожения (в том числе путем совершения терактов) 

представителей иных вероисповеданий. 

С целью пресечения деятельности экстр организаций 

правоохранительными органами и ведомствами осуществляется комплекс 

оперативно-розыскных, поисковых и профилактических мероприятий. 

Имеется неоднозначность трактовки Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности», который относит к 

экстремизму пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики [1, c. 26–31]. 

Представляется, что в целях предупреждения возможных массовых 

возмущений и стабилизации обстановки в обществе необходимо провести ряд 

последовательных мероприятий. 

Во-первых, привести в соответствие с трактовкой, предлагаемой 

специалистами Московского государственного юридического университета 



 

 

имени О.Е. Кутафина, действующее законодательство, в частности 

Федеральный закон «О противодействии экстремизмуи иные нормативные 

правовые акты, что целесообразно также отразить в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ [1, c. 70]. 

Во-вторых, изменить порядок признания материалов экстремистскими, в 

частности изменив их подсудность на подсудность областным, краевым и 

приравненным к ним судам. Это объясняется более высокой квалификацией и 

опытом судей названных судов. 

Данные рекомендации, не претендуя на исчерпывающее решение 

указанной проблемы, могут стать важными направлениями в сфере 

противодействия экстремизму.  

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 4 августа. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 17 июня. 


