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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ

Современная общественно-полити-
ческая обстановка в Российской Феде-
рации, с учетом глобальных геополи-
тических перемен последнего времени, 
характеризуется расширением масшта-
бов угроз национальной безопасности 
государства. Рост, острота, многооб-
разие экстремистских проявлений в 
экономической, духовной, культурно-
нравственной, религиозной и иных об-
ластях жизни и деятельности общества 
оказывают дестабилизирующее влия-
ние на внутриполитическую обстанов-
ку в стране, подрывают международный 
авторитет России1.

Изучение преступности экстремист-
ской направленности невозможно без 
изучения характеристики причинного 
комплекса, детерминирующего данное 
явление. В криминологии правонару-
шения рассматриваются не как порож-
дение какой-либо одной причины, а 
как определенная совокупность (комп-
лексом)2.

Как правильно замечает В.П. Еме-
льянов, причинами преступности вы-
ступает не какой-то единичный фак-
тор объективной действительности, а 
синтез различных явлений социального 
и биологического свойства. Чтобы ус-
пешно вести борьбу с преступностью 
экстремистски направленной молоде-
жи, надо знать специфику преломления 
факторов воздействия в их психике, 
знать особенности возникновения ано-
малий, и в первую очередь тех, которые 
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наиболее восприимчивы к неблагопри-
ятным условиям внешней среды3.

В дальнейшем при анализе процес-
сов и явлений, вызывающих преступ-
ность экстремистской направленности, 
мы будем использовать собирательный 
термин «детерминанты преступности».

В специальной литературе исследо-
ватели детерминации преступности в 
целом, и проявлений экстремизма в час-
тности, указывают на неудовлетвори-
тельный уровень жизни большей части 
населения, на отсутствие социального 
патернализма со стороны государства, 
соответствующего современным реа-
лиям, на низкий культурный уровень и 
бездуховность, редко касаясь того, что 
корреляция факторов, продуцирующих 
подобные явления, гораздо сложнее4.

В.А. Бурковская выделяет следую-
щие общие факторы:

I. Относящиеся к основным сфе-
рам социальной жизни: экономические 
факторы; политические (в том числе 
правовые) факторы; факторы, относя-
щиеся к институту семьи; факторы, от-
носящиеся к нравственности; факторы, 
относящиеся к духовности.

II. Относящиеся к основным со-
циальным функциям: факторы, от-
носящиеся к образованию; факторы, 
относящиеся к здравоохранению; фак-
торы, относящиеся к воспроизводству 
населения; факторы, относящиеся к 
функции обеспечения национальной 
безопасности; факторы, относящиеся к 
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функции поддержания правопорядка и 
борьбы с преступностью5.

А.Т. Сиоридзе при изучении причин 
и условий экстремизма в среде молоде-
жи использует условное деление при-
чинного комплекса на экономический, 
политический, социальный, нравствен-
но-психологический и правовой6.

Определенный интерес представ-
ляет подход, изложенный Н.Б. Бааль, 
в соответствии с которым фундамен-
тальными факторами экстремизма яв-
ляются незавершенная модернизация, 
социальные контрасты и культурная 
маргинальность, находящиеся в диа-
лектической взаимосвязи с внешне- и 
внутриполитическими, этноконфес-
сиональными, социально-психологи-
ческими обстоятельствами жизнеде-
ятельности общества. В соответствии 
с данной точкой зрения, российскую 
специфику экстремистских образова-
ний определяют три основных фактора. 
Первый – социальная и экономическая 
неустойчивость российского общества 
на протяжении последних 15 лет и со-
циальная незащищённость населения. 
Второй фактор – особенности социаль-
ной мобильности в обществе. Третий 
фактор – аномия в российском обще-
стве, на фоне которой широкое рас-
пространение приобретает молодежная 
преступность, когда криминализиро-
ваны многие молодежные сообщества, 
а принятые в ее среде социокультурные 
и политические ориентиры приобре-
тают ценностное значение в молодеж-
ной среде. Из этих ориентиров особое 
значение имеют культ силы, насилия, 
правовой нигилизм, нетерпимость к 
«чужакам» и другие7.

Т.В. Пинкевич отмечает, что среди 
факторов, влияющих на преступность, 
в последнее время немалую роль играет 
миграция населения. Рассматриваемая 
многие годы как позитивное явление, 
способствующее развитию и расшире-
нию производства, культурному обме-
ну и т.д., в настоящее время миграция, 
стимулируемая в ряде регионов поли-
тикой дискриминации русских и других 
некоренных этносов, приобрела харак-

тер вынужденных переселений. Небла-
гоприятные формы массовых миграций 
связаны с тем, что значительное число 
лиц, вытесняемых межнациональной 
напряженностью, переходящей в не-
которых регионах в открытые конф-
ликты, вынуждено покидать прежние 
места своего постоянного проживания, 
оставляя жилье, значительную часть 
имущества8.

В аспекте поставленной пробле-
мы детерминации преступной экстре-
мистской деятельности представляет-
ся необходимым коснуться основных 
форм миграции, к которым, по мнению  
В.И. Каныгина, следует отнести следу-
ющие: стационарная; сезонная; эпизо-
дическая9.

Представляет научно-практический 
интерес рассмотрение форм миграции 
не с точки зрения преступного поведе-
ния мигрантов, а с позиции их виктим-
ности.

Следует отметить, что большинс-
тво экстремистских преступлений осу-
ществляется в отношении сезонных 
мигрантов, большая часть которых не-
законно находится на территории стра-
ны. Экстремисты отчетливо осознают, 
что именно незаконность пребывания 
лица в стране сводит к минимуму ве-
роятность его обращения за помощью 
в правоохранительные органы. Кроме 
того, концентрация таких мигрантов в 
определенном месте создает дополни-
тельные условия для проведения экс-
тремистских акций.

Так, негативные тенденции и пос-
ледствия незаконной миграции сфор-
мулированы В.М. Барановым. По его 
заключению она (незаконная мигра-
ция): представляет угрозу националь-
ной и, в особенности, экономической 
безопасности России, стимулирует 
рост теневой экономики, способствует 
коррупции среди государственных слу-
жащих; демонстрирует слабость госу-
дарственной власти, ее нежелание либо 
неумение контролировать значимые 
процессы; создает реальную угрозу из-
менения сложившейся демографичес-
кой ситуации не только в отдельных 
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регионах Российского государства, но 
и в целом в стране; стимулирует рост 
националистических настроений, со-
здает условия для возникновения меж-
национальных конфликтов; ухудшает 
благосостояние коренного населения; 
наносит ощутимый ущерб интересам 
Российской Федерации в международ-
ной сфере10. 

Следует отметить, что молодежь 
рассматривается как большая социаль-
ная группа, имеющая специфические 
социальные и психологические черты, 
наличие которых определяется возрас-
тными особенностями молодых людей 
и тем, что их социально-экономичес-
кое и общественно-политическое по-
ложение, их духовный мир находятся 
в состоянии становления. В современ-
ной научной литературе к этой группе 
обычно относят людей в возрасте от 15 
до 30 лет11. Молодежь, определяя свой 
жизненный путь, решает конфликтные 
ситуации, исходя из сопоставления воз-
можных вариантов, если учесть, что для 
молодого возраста характерными яв-
ляются: эмоциональная возбудимость, 
неумение сдерживаться, отсутствие на-
выков в разрешении даже несложных 
конфликтных ситуаций, то все указан-
ное выше может привести к соверше-
нию девиации. 

Проблема агрессивного и экстре-
мистского поведения молодежи ста-
новится все более актуальной в усло-
виях российской действительности. 
Элементы экстремистского поведения 
молодежи формируются на фоне де-
формации социальной и культурной 
жизни общества. В перечень причин 
роста экстремистского поведения мо-
лодежи исследователи склонны вклю-
чать следующие: социальное неравенс-
тво; желание самоутвердиться в мире 
взрослых; недостаточная социальная 
зрелость; недостаточный профессио-
нальный и жизненный опыт, а следо-
вательно, и сравнительно невысокий 
(неопределённый, маргинальный) со-
циальный статус.

Причины усилившейся дестабили-
зации морально-правового поведения 

определенной части молодых людей 
ученые относят, прежде всего, к макро-
уровню данной проблемы, то есть со-
циально-политическому и социально-
экономическому аспектам. При этом 
можно сделать вывод, что при прове-
дении реформ в нашей стране органы 
государственной власти не приняли 
должных мер для защиты молодого по-
коления от издержек и негативных пос-
ледствий так называемого переходного 
периода.

Огромная роль в формировании лич-
ности молодого человека принадлежит 
его семье. Влияние семьи осуществля-
ется с самого раннего детства, поэтому 
поведение, нормы общения, а также 
принятая в семье система ценностей 
усваиваются весьма прочно и приоб-
ретают ярко выраженный личностный 
характер. Объясняется это следующим: 
формирование личности ребенка про-
исходит не только посредством целе-
направленного воспитательного воз-
действия со стороны членов семьи, но 
и под воздействием семейного уклада 
жизни.

Семья представляет собой неотъем-
лемую часть всего современного обще-
ства, которая и играет существенную 
роль в процессе приобретения челове-
ческим существом с определенными 
биологическими задатками качеств, 
необходимых для жизнедеятельности 
в обществе. Именно в семье индивид 
впервые сознает себя личностью и го-
товится, усваивая социальный опыт, к 
включению в более обширную систему 
общественных отношений12.

Т.А. Боголюбова верно указывает, 
что расследование фактов молодежно-
го экстремизма требует внимания к се-
мейному воспитанию, полученному по-
дозреваемым (обвиняемым). Нередко 
именно в сфере семейного воспитания 
закладывается нетерпимость, форми-
руются экстремистские настроения, 
приводящие подростка к совершению 
экстремистских посягательств13. 

Стремление подрастающего поко-
ления к соответствию с установками 
и привычками членов их семей объяс-
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няется совокупностью различных фак-
торов: влияние семьи начинается в то 
время, когда ребенок еще полностью 
зависит от ухода взрослых, их руко-
водства; для молодого человека семья –  
это сообщество, в котором он живет и 
растет обычно с момента своего рожде-
ния до отъезда на учебу или работу, или 
же до вступления в брак. Такая степень 
интеграции невозможна в другой соци-
альной группе; отношения молодого 
человека с семьей включают в себя все 
сферы человеческой жизни: от удов-
летворения биологических до удовлет-
ворения духовных потребностей, от 
интимных вопросов до общественных 
проблем. На этой базе, прежде всего, 
и вырабатываются многие привычки, 
способы поведения и основные уста-
новки; определяющий признак семей-
ных отношений заключается в их ин-
тенсивно эмоциональном характере, 
прежде всего, в постоянстве родитель-
ской заботы и семейного доверия, что 
приводит к относительно прочным свя-
зям между родителями и детьми; дети 
идентифицируют себя с родителями 
тем полнее, чем больше к ним относят-
ся как к самостоятельным личностям, 
чем больше родители считаются с их 
потребностями, склонностями и инте-
ресами, чем больше им доверяют и луч-
ше их понимают14.

Микросреда (непосредственное ок-
ружение) является мощным катали-
затором индивидуального поведения 
молодого человека. Прежде всего, сле-
дует отметить роль различных групп, 
воздействующих на сознание и поведе-
ние молодого человека. Каждая группа 
выполняет следующие определенные 
функции: поддерживающую, экспрес-
сивную, инструментальную и функцию 
социализации15.

Поддерживающая функция заклю-
чается в оказании психологической 
поддержке индивида при встрече с уг-
рожающим фактором, в ослаблении 
неприятных чувств и эмоций. Срабаты-
вает защитный механизм, индивид под-
сознательно ищет группу, выполняю-
щую данную функцию среди социально 

неприемлемых, в том числе и в группах 
экстремистской направленности.

Экспрессивная функция состоит в 
удовлетворении потребности людей в 
одобрении, уважении и доверии. Эту 
роль чаще всего выполняют первичные 
и неформальные группы, где индивид 
получает удовольствие от общения с 
психологически близкими ему людьми.

Инструментальная функция прояв-
ляется в осуществлении той или иной 
совместной деятельности, в достиже-
нии определенных целей, кроме того, 
предоставляет индивиду возможности 
самореализации.

Функция социализации состоит в 
том, что именно в группе индивид ов-
ладевает необходимыми навыками и 
умениями, которые обеспечивают его 
включение в систему более широких 
социальных связей и норм16.

Как правило, асоциальные (стоящие 
в стороне от основных общественных 
проблем) и антисоциальные (соци-
ально отрицательные) неформальные 
стихийные группы молодежи формиру-
ются под влиянием лидера. Лидерство 
среди современной молодежи зависит, 
к сожалению, не от культурного разви-
тия, а от опыта асоциального общения. 
Чаще всего лидерами этих групп ста-
новятся молодые люди, не нашедшие 
применения своим способностям в 
школе, колледже, вузе, трудовом кол-
лективе, обладающие организационны-
ми, управленческими навыками. Как 
правило, лидер имеет сильную волю, 
твердый, решительный характер, бога-
тый жизненный опыт, довольно часто 
подверженный восприятию деформи-
рованных черт сознания и поведения.

Феномен образования экстре-
мистских групп более характерен для 
крупных и сверхкрупных городов. Это 
обусловлено тем, что на достаточно 
ограниченной территории высока кон-
центрация социальных, экономичес-
ких, нравственных, психологических и 
иных проблем. Многообразие возмож-
ных контактов вне семьи и учебных 
заведений, утрачивающих монополию 
на передачу значимой для молодежи 
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информации, быстрота распростране-
ния моды на определенные формы по-
ведения в сочетании со значительным 
объемом свободного времени – все это 
наряду со многими другими факторами 
изменения ситуации жизнедеятельнос-
ти создает предпосылки для повышения 
значимости досуговой, а точнее – вне-
учебной самодеятельности как способа 
самореализации городской молодежи17.

Следует отметить, что причины, 
заставляющие приходить молодежь в 
различного рода экстремистские ор-
ганизации и объединения, весьма раз-
нообразны, и применительно к Рос-
сии сводятся к следующим: ухудшение 
условий жизни, в первую очередь от-
ражающееся на молодежи; неопреде-
ленность социальной обстановки и 
слабость перспектив на ее изменение в 
лучшую сторону порождает недоволь-
ство со стороны молодых людей на су-
ществующий государственный строй, 
власть, общество, что прямиком ведет 
молодежь в оппозиционно настро-
енные организации экстремистского 
толка; события последних лет в Севе-
ро-Кавказском регионе повлекли за со-
бой всплеск молодежного экстремизма, 
прежде всего праворадикального и фа-
шистского толка, как ответ на безжалос-
тные и жестокие действия «кавказцев» в 
войне против русских солдат; усиление 
миграционных процессов, связанных в 
первую очередь с переселением боль-
ших групп людей из регионов Кавказа 
и Средней Азии, влияет как на наличие 
рабочих мест в регионе, так и на расши-
рение противоправной деятельности 
этнических преступных группировок 
в отношении коренного населения; 
усиление активности мусульманских 
экстремистов в отдельных регионах 
России ведет к недовольству как со 
стороны верующей, так и атеистически 
настроенной части населения, особен-
но молодежи; недостаточное внимание 
государства к молодежным проблемам 
(отсутствие заботы о досуге молоде-
жи, их полезном времяпровождении, 
ограниченное количество бесплатных 
творческих кружков, спортивных сек-

ций) предоставляет возможность экс-
тремистским организациям для при-
влечения молодежи в свои ряды, в том 
числе и бесплатной возможностью для 
занятий в своих спортивных секциях и 
кружках; перенасыщенность рынка не 
самыми лучшими западными и амери-
канскими фильмами и низкопробной 
литературой стимулирует в молодежи 
жестокость, насилие и желание приме-
нять его на практике; проэкстремист-
ские позиции отдельных представите-
лей средств массовой информации18.

Необходимо выделить группы детер-
минант преступной деятельности групп 
молодежи экстремистской направлен-
ности: 

1. Социально-экономические детер-
минанты, включающие в себя: дезор-
ганизацию общества, социально-эко-
номические кризисы, продуцирующие 
падение жизненного уровня значитель-
ной части населения, неудовлетворен-
ность своим социальным положением 
и, как следствие, принятие крайних мер 
для изменения сложившейся ситуации; 
активизацию миграционных процессов 
в отсутствие их достаточной правовой 
урегулированности и идеологической 
обеспеченности со стороны государс-
тва; мобильность городского населения 
и повышенную вариативность круга об-
щения у городской молодежи.

2. Социально-психологические де-
терминанты, а именно: высокая адап-
тивность подростков и молодежи к 
восприятию направлений моды, обус-
ловленная возможностью получения 
более значительного и быстро сменяе-
мого объема информации; негативная 
роль средств массовых коммуникаций в 
формировании определенного «образа» 
субкультуры, вызывающего искусст-
венный интерес к носителям идеологии 
экстремистской направленности, дегу-
манизация и деморализация содержа-
ния источников информации.

3. Культурно-воспитательные детер-
минанты: кризис семьи и образования 
как основных институтов социализа-
ции, социальный инфантилизм, неа-
даптированность в обществе, способ- 
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ствующие проявлениям экстремист-
ского характера19.

Такой сложный набор причинных 
факторов молодежного экстремизма 
обуславливает необходимость целого 
комплекса хорошо продуманных мер 
по борьбе с данным негативным обще-
ственным явлением, которые в итоге 

должны представлять собой отдельное 
направление молодежной политики 
государства. Только такой подход к 
решению данной социальной пробле-
мы может явиться надежной гарантией 
сдерживания ее негативных последс-
твий и недопущения ее выхода на но-
вый, более опасный уровень.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Зорин В.Ю. Проблемы противодействия вызовам религиозного экстремизма в Россий-
ской Федерации / В.Ю. Зорин // Безопасность общества и государства. – 2004. – № 1. –  
С. 18.

2 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика / Г.А. Аванесов. – М.,  
1980. – С. 205; Селиванов Н.А. Комплексное исследование факторов, влияющих на изме-
нение преступности / Н.А. Селиванов, Б.В. Коробейников, К.Ф. Скворцов. – М., 1983. –  
С. 3.

3 Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями /                     
В.П. Емельянов. – Саратов, 1980. – С. 34.

4 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершенно-
летних экстремистской направленности: дис. … канд юрид. наук / Ю.В. Маркова. – Ниж-
ний Новгород, 2008. – С. 81.

5 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и кри-
минологические основы противодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / В.А. Бурков- 
ская. – М., 2006. – С. 31, 32.

6 Сиоридзе А.Т. Групповой молодежный экстремизм (криминологическое исследова-
ние): автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Т. Сиоридзе. – М., 2007. – С. 22.

7 Бааль Н.Б. Социальные факторы и предпосылки  развития политического экстре-
мизма среди молодежи: материалы Международной научно-практической конференции /  
Н.Б. Бааль. – М., 2006. – С. 592, 593. 

8 Пинкевич Т.В. Некоторые особенности причинного комплекса преступности и мигра-
ция. – М., 2002. – С. 23.

9 Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в ре-
гионе (по материалам Приволжского федерального округа). – Нижний Новгород, 2004. –  
С. 85, 86.

10 Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффектив-
ность противодействия / В.М. Баранов. – Нижний Новгород, 2004. – С. 35, 36.

11 Бааль Н.Б.Политический экстремизм молодежи как острейшая проблема современ-
ной России / Н.Б. Бааль // Российский следователь. – 2007. – № 7. – С. 27.

12 Забрянский П.И. Механизмы формирования антисоциальных подростковых и юно-
шеских групп.  Криминологи о неформальных молодежных объединениях / П.И. Забрян- 
ский. – М., 1990. – С. 49.

13 Боголюбова Т.А. Расследование и предупреждение преступлений, предусмотренных 
ст. 280 УК РФ. – М., 2004. – С. 33.

14 Пинтер А.Молодежь и семья. Исследование проблем молодежи / А. Пинтер. – М., 
1976. – С. 315.

15 Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на 
уровне малых групп / А.А. Цыбелов // Журнал Российского права. – 2009. – № 4. – С. 124.

16 Цыбелов А.А. Особенности причин преступности экстремистской направленности на 
уровне малых групп / А.А. Цыбелов // Журнал Российского права. – 2009. – № 4. – С. 124.

17 См.: Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолет-
него преступника, отчужденного до совершения преступления от учебы и трудовой заня-
тости: материалы Международной научно-практической конференции / А.С. Лаушкин. –  
М., 2005. – С. 88, 89.



15 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ

18 Демидов Ю.Н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом и экстремизмом 
/ Ю.Н. Демидов // Преступность и проблемы борьбы с ней. – М., 2007. – С. 212.

19 Маркова Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершен-
нолетних экстремистской направленности: дис. … канд юрид. наук / Ю.В. Маркова. – Ниж-
ний Новгород, 2008. – С. 96.

Аннотация

В статье исследуются причины совершения молодежными группировками преступле-
ний экстремистской направленности.

Ключевые слова: причины преступности, молодежные группировки, молодежный экс-
тремизм, преступления экстремистской направленности.

Summary

The article considers the reasons of commission of crimes of extremist direction by young 
gangs.


