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Аннотация. Статья посвящена влиянию деятельности неформальных молодежных орга-
низаций и движений экстремистской направленности на криминогенную виктимизацию 
несовершеннолетних. Авторы исследуют предпосылки для вовлечения несовершенно-
летних в экстремистскую деятельность, анализируют возрастные группы лиц, совершив-
ших отдельные виды преступлений экстремистской направленности. Подробно освещена 
деятельность запрещенных в России молодежных группировок экстремистской направ-
ленности (Misanthropic division, Славянский союз, АУЕ), а также неформальных объедине-
ний спортивных болельщиков. Авторы констатируют, что экстремистские объединения 
активно используют новые технологии в качестве платформы для продвижения своих 
идей в молодежной среде. Авторы приходят к выводу о необходимости использования 
междисциплинарных технологий для обеспечения связанных с общественной безопас-
ностью прикладных программ, которые послужат в качестве вспомогательных инстру-
ментов в борьбе с различными формами насильственного экстремизма.
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Введение
Начиная с 2018 года, дети и молодежь 

в нашей стране остаются в фокусе особого 
внимания государства: объявлено «Деся-
тилетие детства» (Указ Президента РФ 
от 29.05.2017 № 240); принят федераль-
ный закон о молодежной политике в РФ 
(от 30.12.2020 № 489-ФЗ). Примечательно, 
что названым федеральным законом был 
пересмотрен возрастной предел лиц, отно-
сящихся к молодежи —  от 14 до 35 лет вклю-
чительно (ранее данный возрастной предел 
составлял 30 лет).

Одной из тревожных тенденций послед-
них лет стало объединение подростков 
и молодежи в различные неформальные 
движения и объединения, в том числе экс-
тремистской направленности [7]. Опасность 

распространения политических, религи-
озных, националистических идей, при-
обретающих характер экстремистской 
идеологии и провоцирующих определен-
ные группы населения на силовое про-
тиводействие государству, обострение 
внешних экстремистских угроз со стороны 
«прозападных политических сил» отме-
чена, в частности, в п. 8 новой редакции 
Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года 
(далее —  Стратегия)1. В этой связи следует 
отметить, что лидеры экстремистских 

1 Об утв. Стратегии противодействия экстремиз-
му в РФ до 2025 г. : Указ Президента РФ от 29.05.2020 
№ 344. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202005290036 (дата обращения: 09.01.2021).
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организаций в своей деятельности ориен-
тируются преимущественно на молодежь, 
проявляя повышенное внимание к отли-
чающимся высокой степенью организо-
ванности неформальным объединениям 
националистов, активно вовлекая их чле-
нов в свои ряды, провоцируя на совершение 
преступлений экстремистской направлен-
ности (п. 24 Стратегии).

Как отмечают специалисты, в силу 
возрастных характеристик (более низкий 
уровень развития критического мышле-
ния, обостренное восприятие окружающей 
реальности, стремление к идентифика-
ции, признанию и главенству среди свер-
стников) у молодежи легко формируются 
и укореняются радикальные взгляды 
и убеждения, у определенной категории 
несовершеннолетних складывается интерес 
к криминальным и деструктивным движе-
ниям и реализации накопившегося нега-
тивного протестного потенциала [8, с. 7].

Описание исследования
Устойчивая тенденция омоложения пре-

ступности экстремистской направленности 
подтверждается статистическими данными 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, согласно кото-
рым доля несовершеннолетних и молодежи 
в возрасте от 18 до 29 лет в структуре дан-
ного вида преступности не уменьшается 
на протяжении нескольких лет (табл. 1)1.

Привлечение различных групп насе-
ления, в том числе подростков, к участию 
в несогласованных публичных меропри-
ятиях (включая акции протеста), которые 
могут умышленно трансформироваться 
в массовые беспорядки, способно серьезно 
дестабилизировать обстановку в стране. 
На протяжении последних 10–15 лет в Рос-
сии отмечается возрастание протестной 
активности со стороны российской моло-
дежи, рост деятельности подростково-мо-
лодежных формирований, в том числе 
протестной и экстремистской направлен-
ности. Так, 2019 год был отмечен активиза-
цией использования несовершеннолетних 

1 Составлено авторами на основе данных судеб-
ной статистики за 2017–2019 гг. Оф. сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 09.01.2021).

в проведении протестных акций с целью 
последующего формирования из их числа 
идеологического сообщества лиц, готовых 
участвовать в совершении «цветных рево-
люций». Так, в ходе акций протестов, про-
ходивших июле-августе 2019 г. в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, задер-
жаны и доставлены в территориальные 
подразделения МВД России 225 несовер-
шеннолетних из 25 регионов Российской 
Федерации. В 2020 году по объективным 
причинам в силу введенных ограничений, 
связанных с распространением COVID-19, 
в указанных городах протестная активность 
сошла на нет. Но это не означает, что иде-
ологическая работа экстремистов с моло-
дежью остановилась. Она переместилась 
в виртуальное пространство [6].

В настоящее время на учете в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
состоит свыше 450 молодежных группиро-
вок экстремистской направленности общей 
численностью около 20 тыс. человек, среди 
которых представители движения «скин-
хеды» составляют около 150 группировок, 
футбольных фанатов —  72, национального 
единства —  31, националистов —  8 [3, с. 178]. 
Приведем примеры деятельности наиболее 
известных группировок.

Например, основными целями деятель-
ности межрегионального национал-ра-
дикального объединения «Misanthropic 
division» («Md») являлись: организация, под-
готовка и совершение действий, направлен-
ных на обострение социально-политической 
обстановки на территории ряда городов 
и субъектов Российской Федерации; созда-
ние условий, способствующих возможной 
смене действующего в России политиче-
ского режима, в том числе посредством сети 
«Интернет»; популяризация украинских 
национал-радикализованных формирова-
ний и вооруженных формирований «Пра-
вый сектор» и полк «Азов»2.

Деятельность межрегионального обще-
ственного движения «Славянский союз» 
также была направлена на возбуждение 

2 «Misanthropic division» решением Красноярско-
го краевого суда № 3-129/2015 3-129/2015~М-203/2015 
М-203/2015 от 17 июля 2015 г. по делу № 3-129/2015 
признано экстремистскими, его деятельность на тер-
ритории Российской Федерации запрещена.
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расовой, социальной розни, связан-
ной с насилием и призывами к насилию; 

унижению национального достоинства 
лиц —  выходцев из Средней Азии и Кав-
каза, осуществление массовых беспорядков 
и хулиганских действий по экстремистским 
мотивам1.

1 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от 29 июля 2010 г. № 5-Г10-97.

Серьезную угрозу для общественной 
безопасности представляет подростково- 

молодежное движение «Арестантское 
уголовное единство» (АУЕ), возникшее 
в 2010-х гг. во время массовых беспорядков 
в одной из колонии Краснодарского края [4]. 
Впоследствии в деятельность АУЕ на всей 
территории РФ было вовлечено более 
1 млн человек, средний возраст которых 

Отдельные виды преступлений 
экстремистской направленности 

(статья/часть УК РФ)

Распределение числа осужденных по возрасту 
на момент совершения преступления (чел.)

2017 2018 2019

В
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ж
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н

о
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25
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т

280 (публичные призывы 
к осуществлению экстремист-
ской деятельности)

ч. 1 20 2 10 3 7 0 3 1 8 0 3 2

ч. 2 88 19 41 11 83 10 32 13 109 6 54 18

280.1 (публичные призывы 
к осуществлению действий, 
направленных на нарушение тер-
риториальной целостности РФ)

ч. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ч. 2 5 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 1

282 (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства)

ч. 1 461 59 208 80 418 56 143 78 14 0 5 1

ч. 2 1 0 0 0 8 3 2 0 5 2 2 0

282.1 (организация экстремист-
ского сообщества)

ч. 1 3 0 1 2 1 0 1 0 5 1 2 1

ч. 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

ч. 2 1 0 0 0 3 0 3 0 8 3 4 1

ч. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282.2 (организация деятельно-
сти экстремистской организа-
ции)

ч. 1 3 0 0 1 7 0 0 1 14 0 1 1

ч. 1.1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0

ч. 2 22 1 5 4 21 2 2 6 40 0 5 5

ч. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 1

Количество осужденных по отдельным видам преступлений 
экстремистской направленности в Российской Федерации за 2017-2019 гг.
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составляет от 12 до 17 лет. Наиболее уяз-
вимыми становились ученики школ, вос-
питанники интернатов, детских домов 
и спецучилищ. Основу ценностных ори-
ентиров приверженцев АУЕ составляют 
тюремные понятия, почитание крими-
нальной идеологии, романтизация пре-
ступного образа жизни, формирование 
установок на применение агрессии, жесто-
кости и насилия [1, с. 57–58]. По данным 
МВД России, имели место факты привле-
чения членов данного движения для уча-
стия в организации массовых беспорядков 
во время проведения протестных акций1. 
Ранее в научной литературе встречались 
единичные мнения о наличии у АУЕ при-
знаков экстремистской организации [3]. 
По административному иску Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
И. В. Краснова решением Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 августа 2020 г. 
АУЕ признано экстремистской организа-
цией, ее деятельность запрещена на терри-
тории Российской Федерации. Вместе с тем 
следует констатировать, что порой запрет 
лишь провоцирует повышенный инте-
рес к запрещаемому объекту, обеспечи-
вая ему тем самым своеобразную рекламу. 
Последнее положение относится к россий-
скому проекту «АнтиАУЕ», направленному 
на порицание деятельности движения АУЕ.

Вслед за решением о признании АУЕ 
экстремистской организацией и запрете 
его деятельности на территории Российской 
Федерации последовало незамедлительное 
внесение в Государственную Думу ФС РФ 
проекта Федерального закона № 1009841-7 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» в части реализации механиз-
мов профилактики и противодействия рас-
пространению криминальных субкультур 
в Российской Федерации».

Другим криминогенным увлечением 
подростков, нередко влекущим нарушение 

1 Полиция предполагает участие «групп АУЕ» 
в акциях протеста // Роскомсвобода : [сайт]. URL: 
https://roskomsvoboda.org/62914/ (дата обращения: 
09.01.2021).

общественного порядка, а также перераста-
ющим в экстремистские правонарушения, 
выступают фанатские группировки (уль-
трас). Анализ существующей проблемы 
указывает, что в России прослеживается 
значительное увеличение масштабов про-
тивоправных действий на период про-
хождения спортивных соревнований, рост 
активности неправомерных действий 
болельщиков по отношению к фанатам 
спортивных клубов-соперников, случай-
ным прохожим, что постепенно становится 
опасным криминогенным фактором в Рос-
сии. В определенной степени этому способ-
ствует отсутствие разумного контроля либо 
излишне жесткие меры борьбы со стороны 
общества и государства в отношении спор-
тивных фанатов, поддерживающих и про-
пагандирующих националистические идеи. 
В этом плане ограничения на посещение 
спортивных и зрелищных мероприятий 
оказали определенный положительный 
эффект на ситуацию в рассматриваемой 
сфере.

Одной из характерных особенностей 
проявлений экстремистской деятельности 
является использование информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий, с помощью которых осуществляется 
активное распространение и пропаганда 
идеологии фашизма, экстремизма, тер-
роризма, вербовка новых сторонников, 
а также призывы к организации и уча-
стию в массовых беспорядках, акциях про-
теста [1, с. 58]. Подобные идеи получают 
наибольшее внимание и отклик именно 
у молодежной аудитории, отличающейся 
в силу возрастных характеристик низким 
порогом критического восприятия всего 
нового, обостренным максимализмом 
в восприятии окружающей действитель-
ности, стремлении к самоидентифика-
ции, с использованием преимущественно 
нестандартных, экстремальных форм выра-
жения, в том числе протестных (акции 
протеста, монстрации, флэш-мобы и пр.). 
Несовершеннолетние, испытывающие ком-
муникационный вакуум в период каран-
тинных ограничений и самоизоляции, 
являются наиболее активными пользова-
телями сети «Интернет»: самые активные 
пользователи социальных сетей являются 
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дети 15–16 лет (91 %) и 13–14 лет (87 %), 
причем свыше 90 % школьников старше 
13 лет —  без контроля со стороны взрослых1.

Наибольший интерес у молодых людей 
мужского пола вызывают компьютерные 
игры с имитацией использования ору-
жия. Порой это приводит к тому, что под-
ростки теряют грань между виртуальным 
и реальным мирами и переносят собы-
тия игры в повседневную жизнь. Орга-
нами прокуратуры отмечается увеличение 
числа случаев вооруженных нападений под-
ростков с использованием огнестрельного 
и холодного оружия, самодельных взрыв-
ных устройств на учащихся и членов педа-
гогических коллективов в стенах учебных 
заведений2. Мы стали свидетелями тра-
гических вооруженных нападений под-
ростков в 2018 году: в школах г. Перми, 
г. Улан-Удэ и г. Стерлитамака, политехни-
ческом колледже в г. Керчи. Серия преступ-
ных посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов с приме-
нением взрывных устройств и холодного 
оружия произошла на территории Чечен-
ской Республики [11, с. 47–48]. Эксперты 
связывают с ростом популярности среди 
подростков контента о насилии и мас-
совом убийстве в американской школе 
Колумбайн3.

С развитием современных технологий 
и доступностью информационных ресур-
сов широкое распространение получили 
буллинг (запугивание) и кибербуллинг 

1 О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» : пояснительная записка 
к проекту федерального закона № 369029-7 // СПС 
«КонсультантПлюс». Законопроект снят с рассмотре-
ния в связи с отзывом субъекта права законодатель-
ной инициативы в соответствии с Постановлением 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 16.05.2019 № 271.

2 Обзор состояния законности и практики про-
курорского надзора за исполнением законов в сфере 
профилактики правонарушений экстремистского ха-
рактера среди несовершеннолетних за 2017–2018 гг. ; 
Обзор состояния законности и практики прокурор-
ского надзора в сфере противодействия экстремизму 
среди молодежи за 2017–2018 гг.

3 Григорян А. Башкирский «колумбайн» / А. Гри-
горян // Известия : [сайт]. URL: https://iz.ru/733701/
anzhelina-grigorian/bashkirskii-kolumbain (дата обра-
щения: 09.01.2021).

(киберзапугивание), представляющие собой 
формы психологического насилия (напри-
мер, получение и распространение конфи-
денциальной информации, открытая угроза 
физической расправы, шантаж, оскорбле-
ние, клевета, кибер-атаки), реализуемые 
в ходе непосредственной коммуникации 
(при буллинге) либо опосредованной ком-
муникации (при кибербуллинге) (соци-
альные сети, Интернет, мобильная связь 
и пр.), в отдельных случаях приводящие 
к возникновению нервно-психических 
расстройству жертв психологического 
насилия, а в наиболее тяжелых случаях —  
к актам суицида [5; 8, с. 80]. Подростки, 
имеющие психотравмирующий опыт, в т. ч. 
ставшие жертвами буллинга и кибербул-
линга, представляют собой особую группу 
риска, характерной особенностью кото-
рой является подверженность суицидаль-
ному поведению. Настоящее утверждение 
подтверждается данными последних рос-
сийских исследований, согласно которым 
в России примерно 23 % детей —  пользова-
телей сети «Интернет» за 12 месяцев ста-
новились жертвами буллинга онлайн или 
офлайн; 6 % детей подвергались унижениям 
либо каждый день, либо 1–2 раза в неделю; 
46 % детей в возрасте 11–16 лет сталкива-
лись с сайтами, несущими угрозу их физи-
ческому здоровью и благополучию, а также 
с сайтами, пропагандирующими насилие 
и расовую неприязнь. Во время электораль-
ного цикла в период 2016–2017 гг. исполь-
зовались «когнитивные и поведенческие 
технологии, направленные на использова-
ние смерти и страдания детей как способа 
деструктивного воздействия на обще-
ственное сознание в целях формирования 
негативного отношения к правящему госу-
дарственному режиму» [10, с. 91–92].

Рассмотрев ситуацию в сфере проти-
водействия экстремизму, уместно обра-
титься к выводам К. В. Вишневицкого, еще 
12 лет назад спрогнозировавшего возрас-
тание криминогенной виктимизации раз-
личных социальных групп, среди которых 
отдельную позицию занимают несовершен-
нолетние [2, с. 13]. Концепция криминоген-
ной виктимности отдельных социальных 
групп, впервые разработанная и предло-
женная К. В. Вишневецким, по прошествии 
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времени и с учетом влияния инноваций 
на все сферы жизни общества требует 
дополнения новыми положениями в части 
выявления закономерностей влияния кри-
миногенной виктимизации на радикали-
зацию и протестную активность [12, с. 29]. 
На основе динамической модели разви-
тия виктимологической ситуации, пред-
ставленной в виде взаимодействия набора 
основных структурных элементов в про-
гнозируемых фазах развития (латентной, 
открытой, закрытой) процесса виктимиза-
ции, ранее разработанной А. В. Майоровым 
[9, с. 32], нами представлен динамиче-
ский вариант модели развития процесса 
криминогенной виктимизации в усло-
виях радикализации и роста протестной 
активности [12, с. 33]. В этой связи инте-
ресно также обсудить предложения зару-
бежных IT-специалистов, предлагающих 
применять четыре различных алгоритма 
контролируемого машинного обучения 
с использованием «профилей индивиду-
альной радикализации в наборе данных 
Соединенных Штатов», для точного профи-
лирования религиозных экстремистов [13]. 
Подобные междисциплинарные исследова-
ния видятся нам весьма перспективными.

Заключение
Подводя итоги, сделаем ряд наиболее 

существенных выводов. В рамках противо-
действия распространению деятельности 
неформальных молодежных объединений 
экстремистской направленности и викти-
мологической профилактики проявлений 
экстремизма среди несовершеннолетних 
и молодежи, считаем целесообразным осу-
ществление следующих мероприятий:

1) с привлечением криминологов:
— проведение масштабного кримино-

логического исследования сложившейся 
в России криминогенной ситуации в целях 
выявления и нейтрализации факторов, 

формирующих виктимное поведение 
несовершеннолетних;

2) с привлечением педагогов и психологов:
— разработка программ оказания пси-

хологической помощи несовершеннолет-
ним —  жертвам буллинга и кибербуллинга;

— совершенствование положений 
комплексных программ, направленных 
на развитие критического мышления у под-
растающего поколения, формирование 
ответственности за свое поведение, раз-
витие законопослушного поведения, вос-
питания чувства патриотизма;

— разработка специальных программ 
интенсивной психологической реабили-
тации несовершеннолетних —  участников 
и жертв неформальных молодежных объе-
динений экстремистской направленности;

— разработка и распространение памя-
ток для родителей по проблемам деструк-
тивного поведения подростков;

— организация и проведение цикла 
консультаций (семинаров) для родителей 
(опекунов, попечителей) учащихся обще-
образовательных учреждений, учреждений 
среднего профессионального образования 
и специальных (коррекционных) учрежде-
ний для воспитанников с отклонениями 
в развитии на тему «Роль семьи и семей-
ного воспитания в профилактике деструк-
тивного поведения несовершеннолетних»;

3) с привлечением IT-специалистов:
— осуществление постоянного монито-

ринга деструктивного контента в социаль-
ных сетях;

— разработка моделей машинного обу-
чения для профилирования молодежных 
экстремистов;

4) с привлечением прокуратуры:
— использование в полном объеме пол-

номочий прокуратуры по обращению в суд 
с требованием о ликвидации либо запрете 
деятельности организаций, осуществляю-
щих экстремистскую деятельность.
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