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Аннотация 

В статье обоснован взгляд на молодёжный экстремизм как на самодетерминируе-

мое явление, которое включает в себя процессы трансформации криминогенности 

несовершеннолетних в преступность лиц молодого возраста. Особое внимание обра-

щено на следующий факт: молодёжный экстремизм зарождается в криминологических 

проблемах, испытываемых несовершеннолетними и проявляющихся впоследствии в со-

вершеннолетнем возрасте. Отмечено, что сложности экономического характера усиливают 

кризис ценностей и норм правомерного поведения, создавая благоприятную среду для 

распространения экстремистских идей среди молодёжи. Связи между криминогенно-

стью несовершеннолетних и экстремизмом обнаруживаются в омоложении последнего; 

так, выявлено, что наиболее часто преступления экстремисткой направленности совер-

шают лица в возрасте 13–18 лет. Главным инструментом, обеспечивающим механизм 

вовлечения несовершеннолетних как в общеуголовную, так и в экстремистскую дея-

тельность, выступают возможности сети Интернет, которая служит технологией и сред-

ством преобразования криминогенности несовершеннолетних в конкретные преступ-

ные проявления. 
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Изучение отдельного вида преступности во взаимосвязи с иными кримино-

логическими явлениями, особенно изменчивыми, всегда вызывает трудности. 

Между тем это редкое сочетание объектов исследования не только даёт новые 

знания, но и раскрывает сложную (нелинейную) структуру преступности, чьи 

различные проявления находятся в постоянном взаимодействии. Можно приве-

сти примеры подобных сочетаний, элементы которых нередко рассматриваются 

отдельно друг от друга: преступность несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркотиков, экологическая преступность на криминальном рынке за-

прещённых товаров, работ, услуг, преступность мигрантов в области незаконно-

го предпринимательства и др. Во всех этих случаях возникает соблазн разобрать 

структурно-множественные криминальные деяния на многосоставные диспози-

ции, определить границы преступлений в отдельности (см. [1]). Решению этих 
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задач соответствует компетенция специалистов в области уголовного права; 

такой анализ производится с позиций юридико-догматического подхода, кото-

рый призван исключить трудности при квалификации преступлений в право-

применительной практике, нивелировать дискуссионные вопросы. В то же время 

существует необходимость исследования уголовно-правовой множественности 

посредством методических приёмов, позволяющих проанализировать возника-

ющую и изменяющуюся совокупность криминальных явлений. 

Очевидную новизну и актуальность настоящего исследования определяет 

взаимосвязь современных криминологически значимых проблем несовершен-

нолетних и экстремизма. Свойства данных объектов изучения предопределены 

целым рядом отдельных явлений, вместе образующих систему. Это и развитие 

преступности несовершеннолетних от простейших форм к сложным, и проблемы 

предупреждения её проявлений, и феномен социально-информационного про-

гресса, и действие общих социальных, экономических, духовных и политических 

криминогенных факторов, воздействующих на несовершеннолетних, и многое 

другое.  

Нами будут рассмотрены криминологические проблемы несовершеннолет-

них, получающие выражение в форме преступных проявлений, питаемых экс-

тремизмом. Именно экстремизм признаётся сверхопасным многоликим явлением, 

действие которого направлено на духовно и материально подверженное насе-

ление – в основном на лиц молодого возраста. Обозначение «молодёжный» 

в данном случае превышает границы возраста несовершеннолетних и, скорее, 

соотносится с классификатором ООН в определении субъектно-возрастной 

группы населения, а именно лиц от 15 до 24 лет (см. ОС). Между тем, исходя 

из криминологического понимания процессов детерминации, в частности дли-

тельности их формирования, воздействия, а также нейтрализации последствий 

причинных факторов экстремизма, можно говорить о том, что молодёжный 

экстремизм зарождается в криминологических проблемах, испытываемых 

несовершеннолетними, а затем проявляется за пределами возраста 18 лет.  

Проблемы молодёжного экстремизма изначально исследовались в контек-

сте криминологических явлений (см., например, [2–6]), но за последние пятна-

дцать лет стали объектом изучения различных наук: философии педагогики, 

психологии, политологии, социологии (см., например, [7–11]). В результате на 

сегодняшний день феномен молодёжного экстремизма в меньшей степени вос-

принимается как принадлежащий криминологии. Такой подход чреват упуще-

нием питающих это явление проблем, относящихся к предмету науки о зако-

номерностях, причинности и детерминации преступности, о мерах предупре-

ждения её различных проявлений. 

Молодёжный экстремизм как криминологическое явление тесно связан 

с преступностью несовершеннолетних. Его истоки кроются в пренебрежении 

к действующим в обществе нормам поведения или в отрицании их. Разве 

в этом утверждении не заключена аналогия с мотивационными характеристи-

ками криминогенного поведения несовершеннолетних? Уже не раз было дока-

зано, что именно лица несовершеннолетнего возраста в большей степени, 

нежели какая-либо другая социально-демографическая группа населения, 

склонны к радикальным настроениям. Криминогенность несовершеннолетних, 
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зарождающаяся из присущей им протестности, перерастает в криминальный 

инфантилизм молодых людей, вступивших во взрослую жизнь. Как отмечено 

исследователями, подобное явление основано на трансформации относительно 

малоопасных форм отклоняющегося от норм поведения в преступный экстре-

мизм (см. [12, с. 55–56]). 

С криминологической точки зрения важно учитывать различия между экс-

тремистами разных возрастов. Это позволит отграничить экстремизм молодёжи 

от его проявлений с участием лиц старшего возраста. В некоторых работах мо-

лодёжный экстремизм описывается как производный от взрослого, но облада-

ющий отличительными характеристиками: он стихиен, менее организован, не-

глубок идеологически. Юниоры-экстремисты менее склонны к компромиссам, 

в то время как подавляющая часть взрослых приверженцев крайних форм обще-

ственно опасного поведения при наступлении критических условий изменчива 

в мотивационных устремлениях и планируемых результатах (см. [8, с. 24]). 

В силу возрастного фактора лица, недавно переступившие рубеж совершен-

нолетия, менее склонны бояться тюремного заключения, физических травм, по-

этому готовы на крайние действия (см. [7, с. 7]). Такая уверенность определяется 

ложной оценкой отсутствия последствий содеянного, связанной с представле-

нием о невозможности преследования лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности. Следовательно, можно фиксировать ещё один признак, сбли-

жающий проблемы общеуголовной преступности несовершеннолетних и их 

экстремистской деятельности. 

Необходимо также заметить, что экономические трудности, несомненно, 

усиливают кризис ценностей и норм правомерного поведения, создают благо-

приятную почву для распространения экстремизма среди лиц молодого возраста – 

как несовершеннолетних, так и достигших совершеннолетия.  

Наиболее ярко связь рассматриваемых криминологически значимых аспек-

тов выражена в таком явлении, как омоложение экстремизма. Проведённый ав-

тором в 2011–2018 гг. анализ 330 материалов уголовных дел 12 субъектов Рос-

сийской Федерации
1
 выявил, что чаще преступления экстремисткой направлен-

ности совершают лица в возрасте 13–18 лет, нежели те, кто старше 18 лет. При-

чём криминологический портрет их личности свидетельствует о вполне хоро-

ших характеристики занятости: более 80% составляют учащиеся вузов и сред-

них специальных учебных заведений. К числу благополучных можно отнести и 

подавляющую часть представителей неформальных молодёжных объединений 

(футбольных фанатов, байкеров, меломанов различного толка, приверженцев 

различных течений квазиидеологии). Ранее их деятельность не носила экстре-

мистского характера, но сейчас она обретает свойства фоновых явлений и ха-

рактеризуется наличием противоправных актов – от организации наркодосуга 

до участия в активных массовых беспорядках. 

Следует согласиться с тем, что негативная социально-экономическая ситу-

ация 90-х годов XX в., в условиях которой формировалось первое поколение 

                                                      
1
 Центральный федеральный округ (Москва); Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, 

Великий Новгород, Сыктывкар); Приволжский федеральный округ (Казань, Уфа); Уральский федеральный 

округ (Тюмень, Челябинск); Сибирский федеральный округ (Красноярск, Чита); Дальневосточный федеральный 

округ (Владивосток, Хабаровск). 
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новой России, создала предпосылки маргинализации значительной части моло-

дёжи, девиации её поведения, включая обращение к экстремистским взглядам 

(см. [13, с. 14]). Однако вплоть до начала 2010-х годов выход причинного ком-

плекса криминогенности несовершеннолетних находил своё выражение в боль-

шей степени в общеуголовной преступности. С началом указанного периода 

несовершеннолетние оказались вовлечены в такие явления, как политический, 

уголовный, религиозный экстремизм, средством развития которых служила и 

продолжает служить информация, распространяемая в электронных источни-

ках. Её содержание и формы подачи, как правило, соответствуют морально-

психологическим установкам несовершеннолетних, специфике их восприятия. 

В этом механизме задействуются следующие подростковые особенности: недо-

статочная зрелость сознания и мышления; высокая эмоциональная возбуди-

мость, с лёгкостью переходящая в агрессию; инстинкты подражания; потреб-

ность в самоутверждении любыми средствами; нетерпимость к порицаниям. 

Стоит отметить, что характерная для несовершеннолетних нетерпимость 

к порицаниям выступает основой их вовлечения в крайние формы экстремизма, 

в которых нетерпимость облекается в форму социокультурного фактора, позво-

ляющего бескомпромиссно проводить границы между «своими» и «чужими»; к 

последним относятся лица, имеющие другие политические взгляды, иную мо-

ральную, социокультурную, религиозную приверженность или этническую при-

надлежность. Единство, строгую систему идей и установок, связывающих участ-

ников объединений экстремистского толка, следует рассматривать по аналогии с 

групповым и организованным характером преступности несовершеннолетних. 

В очередной раз обнаруживается схожесть общеуголовной преступности несо-

вершеннолетних и экстремисткой деятельности с их участием, что выражается 

в таком уголовно-правовом критерии, как «совершено в группе» или «совер-

шено в организованной группе». Между тем данное квалифицирующее обстоя-

тельство, будучи типовым для преступности несовершеннолетних, в отноше-

нии экстремизма обретает специфику, указывающую на организованный ха-

рактер совершения множественных деяний такими объединениями. Наличие 

бизнес-отношений, обеспечивающих противоправную деятельность, даёт все 

основания считать её составной частью криминального рынка услуг. 

В настоящее время на территории Российской Федерации, по сведениям 

МВД РФ, действует значительное число неофициальных и неформальных объ-

единений – свыше 450 молодёжных группировок экстремистской направленно-

сти. Исходя из дел оперативного учёта, часть из них идентифицируется по сле-

дующим направлениям: 147 группировок причисляют себя к движению скин-

хедов, 72 – к футбольным фанатам, 18 – к реперам, 39 – к квазиполитической 

идеологии (националистического толка). В основном подобные группировки 

сосредоточены в крупных городах Центрального, Северо-Западного и Ураль-

ского федеральных округов, крупнейшие – в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге (см. ССМЭ). 

Функционирование этих группировок подчиняется логике системы, то есть 

проходит стадии становления, сохранения, стабилизации и дальнейшего разви-

тия, стремясь избежать хаоса и полного исчезновения. Прослеживается устой-

чивая тенденция «сетевого менеджмента», которая предполагает управляемую 
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автономию образующих сеть ячеек одного движения и взаимодействие ячеек 

разных движений. Это обстоятельство консолидирует такие объединения для 

осуществления совместных противоправных действий. Обеспечительную роль 

в данном случае играет информационный фактор: организация различного рода 

незаконных акций и управление ими осуществляется посредством коммуника-

ционных средств сети Интернет. 

Предпочтение молодёжи общаться с помощью интернет-технологий и за-

висимость от них выступают обстоятельствами, не просто способствующими 

развитию идеологии экстремизма, но обеспечивающими данный процесс. Апо-

логеты этой идеологии используют все достижения информатизации и глоба-

лизации, а также основанные на них возможности анонимных сегментов ин-

тернет-пространства и ложно-персонифицированных кластеров и аккаунтов 

(форумы и микроблоги). Названные сегменты транслируют запрещённые идеи, 

установки, ценности (скорее, «антиценности»). Помимо этого, для обеспечения 

противоправной деятельности организуются форумы, которые создают иллю-

зию того, что указания, рекомендации, призывы, умело помещаемые модерато-

рами в контекст обыденного общения, коллективно согласованы, всеми под-

держиваемы. Информационный фактор преобразует криминогенность несо-

вершеннолетних в преступные действия. Показательными иллюстрациями мо-

гут служить вербовка лиц молодого возраста в незаконные вооружённые фор-

мирования религиозных течений экстремистского и террористического толка 

(см. БТР), вовлечение несовершеннолетних в акции массовых протестных по-

литических движений (см. ШЗАН), акты криминальной агрессии интернет-

зомбированных школьников в образовательных учреждениях (см. СПАИА). 

Проявляется одинаковый механизм вовлечения несовершеннолетних как в об-

щеуголовную, так и в экстремистскую деятельность. 

На специальных сайтах и ресурсах можно обнаружить инструкции, по-

дробно описывающие различные способы совершения преступлений, советы, 

как устроить противозаконные акции и избежать контактов с полицией (по-

дробнее см. РАСИ). В последнем случае прослеживается важнейший для кри-

минологического анализа преступления этап посткриминального поведения. 

Проведённое исследование показало, что в целях повышения уровня конспи-

рации экстремистские организации, вовлекающие в сферу своего влияния несо-

вершеннолетних, имеют структурированные подразделения, общение и принятие 

решений в которых происходит скрыто. Изученные материалы уголовных дел 

позволяют описать типовую организационно-штатную структуру экстремистских 

молодёжных объединений. Так, они включают следующих участников: лидеры; 

вербовщики; исполнители; лица, оказывающие прикрытие; лица, оказывающие 

содействие; лица, осуществляющие разведку. 

Выше была проанализирована преимущественно опосредованная связь кри-

миногенных характеристик несовершеннолетних (и лиц нижнего порога совер-

шеннолетия) и неформальных объединений экстремистского толка. В то же вре-

мя между исследуемыми объектами существуют и прямые связи. Примечателен 

в данном случае феномен скинхедов. Их деятельность обычно направлена на 

претворение в жизнь примитивных нацистских представлений и характеризу-

ется эпатажными расистскими и ксенофобскими выходками, переходящими 
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в акты прямого насилия, получающего уголовно-правовую оценку. Структура 

таких объединений неоднородна. Ряд групп несовершеннолетних, причисляю-

щих себя к неонацистам, являются «спящими» или имеют небольшую степень 

криминальной активности; к ним относятся традиционные скинхеды (англ. tradi-

tional skinheads), хардкор-скинхеды (англ. hardcore skinheads), S.H.A.R.P. (англ. 

SkinHeads Against Racial Prejudices – «Скинхеды против расовых предрассуд-

ков»), R.A.S.H. (англ. Red & Anarchist Skinheads – «красные и анархо-скинхеды»). 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что представители разных течений 

скинхедов используют «свои» татуировки (кельтский крест, надписи пропаган-

дистского или оскорбительного характера, изображения богов, рун, свастику, 

портреты известных нацистов или фашистов). С помощью этого криминальная 

субкультура оказывает влияние на несовершеннолетних, в той или иной степени 

подверженных причинным факторам преступности или находящихся под воз-

действием воровской романтики. Внешне привлекательный для них фасад ат-

рибутики, с одной стороны, выполняет функции «наживки», с другой – позволя-

ет объединению безопасно функционировать. Последнее, как показало наше ис-

следование, достигается также за счёт следующих особенностей группировок: 

1) сознательное обособление от некриминализированных течений скинхедов; 

2) наличие идеологических и программных документов;  

3) требование знать постулаты идеологии, выступающее обязательным 

условием вхождения в объединение; 

4) наличие строгой организационной иерархии, включающей звенья обес-

печения повседневной деятельности (охрана, пропаганда, финансовое и хозяй-

ственное сопровождение);  

5) невысокий и контролируемый уровень внешней агрессии и готовности 

к применению демонстративных актов прямого физического насилия по отно-

шению к идейным противникам. 

Длительное пребывание в подобной структурированной и организованной 

среде сопровождается культивированием установок на такое восприятие окру-

жающей действительности, которое впоследствии сыграет роль спускового 

крючка в вовлечении в преступную деятельность участников экстремистских 

объединений, переступивших порог совершеннолетия. В этом проявляются тен-

денции предкриминальной функциональности экстремистских группировок, ко-

торые «готовят кадры» для преступности. Реалистичность такого генезиса пре-

ступности обусловлена тем, что основной контингент вовлекаемых в названные 

объединения составляют лица 14–16 лет. Следует согласиться с мнением о том, 

что постоянное пребывание в роли участника радикального движения сильно 

меняет сознание: за 2–3 года активного членства формируется устойчивая си-

стема ценностей и принципов поведения, а за 3–5 лет эта система закрепляется 

(см. [14, с. 76]). 

Криминогенные склонности недавних участников экстремистских объеди-

нений редко находят позитивное воплощение в их дальнейшей жизни. Пройдя 

через неприятие социально-одобряемых принципов и установок правомерного 

поведения, молодые люди, вышедшие из предпочтительного возраста активи-

стов экстремистских объединений, не могут одномоментно настроиться на до-

стижение социального и экономического благополучия законными способами. 
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Важно подчеркнуть, что покидание рядов экстремистов закономерно пред-

определяет этап воплощения персонального криминогенного потенциала быв-

шего участника группировки, а именно обретённой выучки быть организован-

ным, целенаправленным. Таким свойствам поведения соответствует содержание 

многих форм деятельности в сфере криминального оборота товаров, работ, 

услуг. В этой связи не представляется случайным перерождение криминогенных 

несовершеннолетних в молодых предприимчивых дельцов в области наркообо-

рота, криминальной эксплуатации мигрантов, незаконной добычи и использо-

вания природных ресурсов и во многих других сферах уголовно-наказуемой 

деятельности. 

В описанном контексте трансформации криминогенности несовершенно-

летних экстремистские объединения обретают свойства особого криминологи-

чески значимого явления. Функционирование самих объединений – это всего 

лишь срединный этап развития криминогенного явления, обладающего свой-

ствами самодетерминации множественных преступных проявлений. Это обсто-

ятельство показательно иллюстрирует необходимость исследования преступ-

ности несовершеннолетних и борьбы с ней с учётом коррелирующих задач 

противодействия молодёжному экстремизму. 

Представленное авторское видение взаимодействия двух родственных кри-

минологически значимых явлений подтверждается и другими исследованиями 

(см. [3, с. 22; 9, с. 3, 4; 15, с. 117; 16; 17; 18, с. 23; 19, с. 54–93]). В них причины 

молодёжного экстремизма объясняются преимущественно конкретными небла-

гоприятными социально-значимыми факторами. Наша позиция несколько иная, 

специально-криминологическая. Не отрицая разделяемого многими учёными 

значения многофакторной причинности молодёжного экстремизма (в политиче-

ской, экономической, социальной, психологической, конфессиональной, культу-

рологической, миграционной сферах), его содержание мы видим в свойствах са-

модетерминируемого явления, включающего в себя весь набор криминологиче-

ски значимых процессов перерождения криминогенности несовершеннолетних 

в преступность лиц молодого возраста. Повторим: срединный этап такого раз-

вития приходится на участие несовершеннолетних в экстремистских объедине-

ниях, которые выступают базисом культивирования криминальных установок, 

воплощаемых позже. В этом плане нам близка позиция В.В. Лунеева, упоми-

нающего среди множества факторов, детерминирующих экстремизм, его внут-

ренние источники – избыточную криминализацию всех сфер жизнедеятельно-

сти (см. [20, с. 410]). При этом главным инструментом, формирующим связи 

между проявлениями криминогенности несовершеннолетних и экстремистской 

деятельностью, служит информационный фактор, выступающий как техноло-

гия, средство преобразования криминогенности несовершеннолетних в кон-

кретные преступные действия. Все перечисленные проявления объединяются 

тремя константами: субъекты (несовершеннолетние); деяния (в той или иной 

форме экстремистские); средства (информационные). 
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Abstract 

The paper considers youth extremism as a self-deterministic phenomenon, which includes the processes 

of transformation of the criminality of juveniles into the criminal activity of young people. Special atten-

tion has been paid to the fact that youth extremism develops in the criminological problems experienced 
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most extremist crimes are committed by persons aged 13–18 years. The main tool that favors the involve-

ment of juveniles in both general criminal and extremist activities is the Internet, which serves as 

a technology and means of transforming juvenile criminality into concrete criminal manifestations. 
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