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Введение: статья посвящена характеристике личности экстремиста на основе социально-демогра-
фических свойств и социально-ролевых (функциональных) статусов.

Материалы и методы: основу исследования составляет диалектический метод, в качестве частных 
научных методов применялись сравнительно-правовой, формально-логический и статистический. Ме-
тодическим инструментарием исследования выступили статистические данные Главного информаци-
онно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД России) с 2012 по 2017 гг., а также 40 
материалов опубликованной судебной практики по делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности с 2012 по 2017 гг.

Результаты исследования: в статье особое внимание уделено социально-правовым особенностям 
личности современного экстремиста. Рассматриваются правовые, трудовые, семейно-бытовые, меж-
личностные особенности личности приверженца крайних воззрений, а также анализируется его допре-
ступное поведение.

Обсуждение и заключения: в статье обосновывается мнение, согласно которому ключевыми пред-
посылками формирования личности современного экстремиста выступают внешние социальные фак-
торы, определяющие мотивы совершения преступлений экстремистской направленности. 
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Introduction: the article describes the criminological profile of extremists on the basis of sociodemographic 
character and socio-role (functional) status.

Materials and Methods: the basis of the study is the dialectical method, as a private scientific, the 
author used the comparative legal, formal logical and statistical methods as a private scientific methods. The 
methodological tools of the research were statistical data of the Main Information and Analysis Center of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia (MIAC of MIA of Russia) from 2012 to 2017, as well as 40 materials of 
published judicial practice on cases concerning extremist crimes from 2012 to 2017. 

Results: the article pays special attention to the social and legal peculiarities of the modern extremist’s 
profile. Within the framework of this article the legal, labor, family and interpersonal features of the person of 
the follower of extreme views are considered, and his / her pre-crime behavior is analyzed.

Discussion and Conclusions: the article substantiates the view, which considers the key prerequisites for 
the formation of the present-day extremist’s personality are external social factors that determine the motives 
for committing extremist crimes.
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Введение
Проявления экстремизма в условиях совре-

менного мира свидетельствуют о нарастающих 
темпах распространения крайних мировоззрений, 
когда объективно затрагивается широкий спектр 
ключевых элементов жизни общества и все мень-
ше людей остаются безучастными к существую-
щей проблеме.

Приведенные обстоятельства актуализируют 
вопрос личности экстремиста как непосредствен-
ного носителя крайних взглядов, человека, вопло-
щающего в жизнь идеологические цели экстре-
мистских организаций [1].

По нашему мнению, наиболее точное представ-
ление о личности современного экстремиста воз-
можно сформировать с помощью социально-де-
мографических свойств и социально-ролевых 
(функциональных) статусов, позволяющих прибли-
зиться к пониманию сущности мотивов совершения 
преступлений экстремистской направленности.  

Обзор литературы
Среди российских ученых к вопросу крими-

нологического анализа личности экстремиста об-
ращались В.Н. Арестов, Ю.М. Антонян [2], С.Н. 
Фридинский [3], А.В. Ростокинский [4], С.С. Бо-
рисов [5].

В зарубежной криминологии различным 
аспектам личности экстремиста посвящены ра-
боты К. Кинцлера (религиозный фундамента-
лизм) [6], Б. Тамма (терроризм; преступник и 
жертва) [7], А. Кройцера (религия-преступлени-
е-наказание) [8], П. Концена (фанатизм; психоа-
нализ феномена) [9] и др.

Результаты исследования
Социально-демографические признаки высту-

пают существенным компонентом обобщенного 
представления о личности экстремиста и имеют 
важное значение для разработки и осуществления 
мер профилактики преступного поведения [10]. 

Проведенный анализ результатов оператив-
но-служебной деятельности специализированных 
подразделений системы МВД России по противо-
действию экстремизму позволил оценить масшта-
бы экстремистской преступности в стране. Так, в 
2012 г. было зарегистрировано 696 преступлений 

экстремистской направленности; в 2013 г. – 896; в 
2014 г. – 1034; в 2015 г. – 1329; в 2016 г. – 1430; в 
2017 г. – 15211. 

Количество выявленных лиц, совершивших 
преступления экстремистской направленности 
с 2012 г. по 2017 г., составило 4873 человека (в 
2012 г. – 527; в 2013 г. – 673; в 2014 г. – 836; в 
2015 г. – 931; в 2016 г. – 934; в 2017 г. – 972). Из 
них в возрасте от 14 до 15 лет – 0,3%; от 16 до 17 
лет –14,9%; от 18-24 – 40,3%; от 25-29 – 29,8%; от 
30-49 – 12,8%; от 50 и старше –1,9%2.

Приведенная статистика показывает, что наи-
большее количество выявленных экстремистов  
составляют лица двух возрастных категорий: от 
18 до 24 лет и от 25 до 29 лет.

Анализ изученных материалов судебной прак-
тики3 позволяет выделить следующие особенно-
сти формирования внутриличностных целей экс-
тремистов: в первой возрастной группе целями 
совершения преступлений являлись: а) обретение 
поддержки единомышленников; б) уважение сре-
ди единомышленников; в) повышение личного ав-
торитета. В характеризующем материале второй 
группы: а) неустроенность личной жизни; б) на-
личие криминального опыта; в) отсутствие посто-
янного источника дохода. 

Несовершеннолетние в общем количестве лиц, 
выявленных за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, составляют 15,2%. 
Данной категорией лиц с 2012 по 2017 гг. было со-
вершено 286 преступлений экстремистской направ-
ленности4. При этом материалы судебной практики 
указывают, что наиболее часто совершаемыми пре-
ступлениями явились деяния, предусмотренные ст. 
282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства» – 
60,4%; ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности» – 
24,8%; ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремист-
ского сообщества» – 9,4%. 

Удельный вес женщин в совершении престу-
плений экстремистской направленности состав-
ляет 2,8%5. Анализ судебной практики позволил 
выделить следующую особенность: роль женщин 
в большинстве случаев (95%) была связана с по-

1 Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления: сводный отчет ГИАЦ МВД России за период с 2012 по 2017 
гг. М., 2018.
2 Там же.
3 Судебная практика по делам о преступлениях экстремистской направленности и террористического характера. URL: https://
rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/act-q/section-acts/ (дата обращения: 20.12.2017).
4 Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления: сводный отчет ГИАЦ МВД России за период с 2012 по 2017 
гг. М., 2018.
5 Там же
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собничеством или подстрекательством, и только 
5% выступали исполнителями преступлений экс-
тремистской направленности. Заметим, что в ис-
следованных материалах судебной практики жен-
щин-организаторов преступлений экстремистской 
направленности отмечено не было.

Следующим элементом социально-демографиче-
ской составляющей личности современного экстре-
миста выступает ее образовательный уровень [11].

В период с 2012 по 2017 гг. среди лиц, выявлен-
ных за совершение преступлений экстремистской 
направленности, имели: высшее профессиональ-
ное образование – 15,9%; среднее профессиональ-
ное образование – 35,9%; начальное и основное 
общее образование – 18,7%; среднее (полное) об-
щее образование – 29,5%1.

Статистические данные о социальном положении 
лиц, выявленных за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, указывают, что среди 
них наемных работников – 26%; служащих – 6,4%; 
работников сельского хозяйства – 0,5%; предприни-
мателей без образования юридического лица – 1,8%; 
работников органов государственной власти – 0,4%; 
учащихся и студентов – 15,4 %; лиц без постоянных 
источников доходов – 43,7 %; безработных – 5,3%2.

Материалы судебной практики свидетель-
ствуют, что лица, осужденные за совершение 
преступлений экстремистской направленности, 
занимали низкооплачиваемые и социально непре-
стижные должности (разнорабочий, охранник, 
вахтер, кладовщик и др.), а их ежемесячное мате-
риальное благосостояние распределялось следую-
щим образом: от 5 до 10 тыс. рублей – 36%; от 10 
до 20 тыс. рублей – 58%; от 20 до 30 тыс. рублей – 
6%; свыше 30 тыс. рублей – 0%.

Учет мигрантов при отражении социально-де-
мографических признаков личности современно-
го экстремиста также имеет немаловажное зна-
чение. По данным ГИАЦ МВД России, с 2012 по 
2017 гг. мигрантами были совершены 143 престу-
пления экстремистской направленности. При этом 
в 2,2% случаев преступления были совершены в 
составе группы, а в 2,5% случаев – в составе ор-
ганизованной группы, преступного сообщества 
(преступной организации)3.

Доля незаконных мигрантов в общем масси-
ве иностранных граждан и лиц без гражданства, 
совершивших преступления экстремистской на-
правленности, невелика и составляет 2,7%. Боль-

шинство лиц данной категории было выявлено за 
совершение таких преступлений, как организация 
деятельности экстремистской организации (ст. 
282.2 УК РФ) и публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

По признаку гражданства с 2012 по 2017 гг. 
наибольшее число преступлений экстремистской 
направленности было совершено гражданами го-
сударств-участников СНГ – 136 преступлений (в 
2012 г. – 9; в 2013 г. – 16; в 2014 г. – 30; в 2015 г. – 
20; в 2016 г. – 30; в 2017 г. – 31). Среди них: граж-
данами Республики Таджикистан – 57 преступле-
ний, Республики Узбекистан – 24; Украины – 22; 
Республики Кыргызстан – 12; Республики Азер-
байджан – 12; Республики Армения – 5; Республи-
ки Казахстан – 2; Республики Беларусь – 24.

При этом наибольшее количество преступле-
ний экстремистской направленности среди ми-
грантов было совершено лицами, прибывшими в 
страну с целью работы по найму (83,4%) и с це-
лью учебы (16,6%).

Заметим, что, хотя доля мигрантов не столь 
велика в общем массиве лиц, выявленных за со-
вершение преступлений данной категории, и не 
превышает 3%, их качественный потенциал харак-
теризуется высокой степенью латентности и широ-
кими возможностями распространения идеологии 
экстремизма – в первую очередь среди соотече-
ственников, а также представителей этнических 
диаспор, проживающих на территории России. 

В социально-ролевой подсистеме личности экс-
тремиста наибольшего внимания заслуживает ха-
рактеристика общественной опасности совершен-
ных им деяний и особенности его допреступного 
поведения [12].

По данным ГИАЦ МВД России, с 2012 по 2017 
гг. из числа зарегистрированных лиц, совершивших 
преступления экстремистской направленности, 
15,2% ранее привлекались к уголовной ответствен-
ности. В соответствии с имеющимися сведениями, 
по указанным статьям в 2012 г. были зарегистри-
рованы 527 человек, из которых 16 уже были ра-
нее судимы; в 2013 г. – 673 человека, из которых 
17 были ранее судимы; в 2014 г. – 836 человек, из 
которых 38 были ранее судимы; в 2015 г. – 931 че-
ловек, из которых 25 были ранее судимы; в 2016 г. – 
934 человека, из которых 105 были ранее судимы; в 
2017 г. – 972 человека, из которых 128 были ранее 
судимы5. 

1 Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления: сводный отчет ГИАЦ МВД России за период с 2012 по 2017 
гг. М., 2018.
2 Там же.
3 Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства: сводный отчет ГИАЦ МВД 
России за период 2012-2017 гг. М., 2018.
4 Там же.
5 Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления: сводный отчет ГИАЦ МВД России за период с 2012 по 2017 
гг. М., 2018.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

При этом материалы судебной практики ука-
зывают, что в подавляющем большинстве случаев 
наличие криминального опыта у лиц, осужденных 
за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, сводилось к совершению престу-
плений против собственности (кража, грабеж, 
разбой, вымогательство, мошенничество в сфере 
кредитования) и преступлений против обществен-
ной безопасности (незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов). Сре-
ди лиц, выявленных за совершение преступлений 
экстремистской направленности, 85% не сотруд-
ничали с органами предварительного следствия и 
в дальнейшем выражали свое недоверие суду; 92% 
осужденных  не признали вины и не раскаялись. 

Обсуждение и заключения
Проанализировав социально-демографические 

свойства личности экстремиста и его социаль-
но-ролевые (функциональные) статусы, считаем 
возможным в целях усиления антиэкстремистской 
деятельности органов внутренних дел сформиро-
вать типичный криминологический портрет лич-
ности современного экстремиста: 

1. Особенности возрастного критерия у совре-
менных экстремистов сведены к промежутку от 18 
до 29 лет, что указывает на осмысленное соверше-
ние преступлений указанной категории и харак-
теризует личность современного экстремиста как 
лицо с уже очерченными жизненными принципа-
ми и ориентирами.

2. Влияние экстремистской идеологии на мо-
лодежь, стремление таких организаций к при-
влечению несовершеннолетних к участию в их 
деятельности и дальнейшему приобщению к пре-
ступному поведению остаются высокими [13]. 
Полагаем, причиной этого служит романтизация 
образа «борца за правое дело» в сознании несо-
вершеннолетних, а также стремление повысить 
свой авторитет среди сверстников наличием кри-
минального опыта. 

3. Невысокий процент удельного веса женщин в 
совершении преступлений экстремистской направ-
ленности говорит о второстепенной роли, отводи-
мой им в экстремистских организациях. Считаем, 

что женщины выступают, скорее, орудием дости-
жения преступной цели, а их участие в деятельно-
сти экстремистской организации сведено к обеспе-
чению функционирования ее деятельности [14]. 

4. Одним из значимых элементов социаль-
но-демографической составляющей личности со-
временного экстремиста является ее образователь-
ный уровень. Актуальные статистические данные 
и материалы судебной практики свидетельствуют 
о невысоком образовательном уровне экстреми-
стов, что способствует формированию правонару-
шающего поведения в целях достижения преступ-
ных целей экстремистской организации. 

5. Уровень социальной обеспеченности высту-
пает одним из ключевых факторов, определяющих 
поведение современного экстремиста. Считаем, 
что тяжелое материальное положение лиц, разде-
ляющих экстремистскую идеологию, открывает 
широкие перспективы для накопления человече-
ского потенциала и дальнейшего пополнения ря-
дов экстремистских организаций. 

6. Стремление экстремистских организаций к 
восполнению человеческого потенциала и приоб-
ретению лояльности местного населения выступа-
ет одним из определяющих элементов вовлечения 
в их ряды новых сторонников из числа граждан 
Российской Федерации, что существенно облегча-
ет возможность совершения преступлений. 

7. Подавляющее большинство лиц, совершив-
ших преступления экстремистской направленно-
сти, совершили их впервые, что указывает на вы-
сокую степень воздействия крайних взглядов на 
личность человека и вероятность формирования у 
него преступной мотивации.

Таким образом, в собирательном плане лич-
ность современного экстремиста представляется 
следующей: мужчина в возрасте от 18 до 29 лет, 
гражданин России, ранее не привлекавшийся к 
уголовной ответственности, со средним профес-
сиональным образованием, работник неквалифи-
цированных должностей с ежемесячным доходом 
от 10 до 20 тыс. руб. или  без постоянного источ-
ника дохода, разделяющий крайние взгляды экс-
тремистских учений.
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