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Проблемы и способы выявления экстремизма в молодежной среде выступают одной из актуаль-
ных задач познания для наук уголовно-правого комплекса. В данной статье автор преследовал цель 
раскрыть особенности проявления экстремисткой и связанной с ней посткриминальной деятель-
ности среди молодежи с нарушением слуха. Для Российского государства новые угрозы и вызовы 
связаны с изменениями в глокализованном мире, во многом детерминированы преступлениями экс-
тремисткой и террористической направленности. Поступательное социально-экономическое разви-
тие страны требует системных ответов на задачи и соответствующие им механизмы государственной 
молодежной политики, политики противодействия экстремизму и терроризму с учетом надлежаще-
го криминалистического обеспечения и соответствующего финансирования данной деятельности. 
Количественно преступления экстремисткой направленности наиболее проявляется в молодежной 
среде. Молодежь проявляется в такой деятельности по-особенному, поскольку детерминированы 
объективными и субъективными факторами. Такая специфика раскрывается на примере вовлечения 
и участия молодежи с нарушением слуха в экстремистской и связанной с ней посткриминальной 
деятельности. В статье рассмотрены отдельные криминалистические и другие аспекты проявления 
экстремизма среди молодежи с нарушением слуха, а также определены основные направления даль-
нейших теоретико-прикладных исследований.

Введение
Экстремизм и терроризм являются 

одними из актуальных явлений и вклю-
ченных в них процессов, которые слу-
жат объектом познания как ученых-те-
оретиков, так практических работни-
ков. В мире только за период, начиная 
с 2016 года по 2019 год, совершено 
4524 террористических атак, от которых 
погибло 31884 человека [1]. Экстремизм 
(«преступления ненависти») распро-
странен количественно более престу-
плений террористической направленно-
сти, но при этом они находятся в различ-
ных корреляционных связях [2]. 

Как отмечает ряд российских и за-
рубежных исследователей, экстремизм 
является относительно новым явлением 
не только для России [3], но и для США 
[4], Великобритании и других стран [5].

Президент РФ В.В. Путин на засе-
дании Совета безопасности указывал, 
«насколько опасна сама природа экс-
тремизма, насколько разрушительна его 
идеология, идеология нетерпимости, 
разжигания ненависти, вражды. 

Во всех своих проявлениях экстре-
мизм имеет агрессивный, подстрека-
тельский, а нередко насильственный ха-
рактер, связанный с террором. Он пося-
гает на права и свободу граждан, а под-
час прямо на их жизнь, несёт угрозу 
национальной безопасности, способен 
кардинально разбалансировать полити-
ческую, экономическую и социальную 
системы. 

Наиболее опасен и для общества, 
и для государства такой вид экстремиз-
ма, как национализм, религиозная не-
терпимость, политический экстремизм. 
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Каждое преступление такой направлен-
ности (как правило, резонансное, отвра-
тительное само по себе) может спрово-
цировать массовые» [6].

Как подчеркивает Р.В. Кулешов, 
в 2011 году выявлено и зарегистри-
ровано 622 преступления экстремист-
ского характера. Тогда как в 2015 году 
зарегистрировано уже вдвое больше – 
1308 преступлений экстремистской на-
правленности, в 2016 году – 1450 (+9,1% 
к предыдущему году) [7].

В последние пять лет в Южном фе-
деральном округе отмечается активи-
зация ряда незаконных социально-де-
структивных движений, которые регу-
лярно вовлекают в свою преступную 
и посткриминальную деятельность де-
тей и молодежь. 

Анализ данных за указанный период 
показывает, что возраст трех из четырех 
лиц, преступная деятельность которых 
пресечена, составляет не более 29 лет. 
В настоящее время членами неформаль-
ных молодежных организаций (группи-
ровок) экстремистско-националистиче-
ской направленности являются молодые 
люди в возрасте до 29 лет, в том числе 
несовершеннолетние лица от 14 до 17 лет. 

Наиболее подвержены воздействию 
экстремистских групп отдельные кате-
гории и группы молодежи, в том числе 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

По данным официальной статисти-
ки, в России почти 9 млн людей с на-
рушениями слуха, из них более трети – 
дети и молодежь. Не последнюю роль 
в массированном воздействии на них 
играет Интернет, с помощью которого 
молодежь вовлекается в экстремистские 
группы, манипулируется их преступная 
и связанная с ней посткриминальная 
деятельность. Как показывает прове-
денное исследование, дети и молодежь 
с нарушениями слуха гораздо больше 
времени находятся в сети Интернет 
(76% – более 8 часов в сутки).

Проблемы деятельности (поведения) 
и закономерностей их внешнего прояв-
ления для криминалистической науки 
не требуют доказательств в важности, 
априорно значимы и актуальны для ис-
следований. В криминалистике, как 
правило, ученые ставят знак равенства, 
не рассматривая соотношение деятель-

ности и поведения. В вышедшей в свет 
«Криминалистической энциклопедии» 
(1997) Р.С. Белкин помимо традицион-
ного понимания объекта криминалисти-
ки, как преступной деятельности и дея-
тельности по раскрытию и расследова-
нию преступлений, указывает, что пре-
ступное поведение является объектом 
изучения криминалистики и судебной 
психологии [8]. 

Содержание основных компонентов 
человеческой деятельности в полной 
мере распространяется на ее специфи-
ческую разновидность – преступную 
деятельность, посткриминальную дея-
тельность и поведение лиц. 

В целом мы поддерживаем данные 
подходы, однако, развивая их, следует 
выделить ряд важных криминалисти-
чески значимых признаков, имеющих 
существенное значение для дальнейших 
исследований, направленных на повы-
шение качества антикриминальной дея-
тельности в РФ.

В данной статье автор преследовал 
цель – раскрыть особенности проявле-
ния экстремисткой и связанной с ней 
посткриминальной деятельности среди 
молодежи с нарушением слуха.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования выступи-

ли данные ГАС «Правосудие» и резуль-
таты опроса 50 воспитанников интерна-
та с нарушением слуха в возрасте 14-23 
года, а также результаты SWOT-анализа. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оптимальное и эффективное соци-
ально-экономическое развитие страны 
диктует необходимость решительных 
мер политики противодействия экстре-
мизму и терроризму с учетом надлежа-
щего криминалистического обеспече-
ния и соответствующего финансирова-
ния. Молодежная политика выступает 
инструментарием формирования чело-
веческого капитала будущих поколений. 

Следует иметь в виду, что тенденция 
снижения количества молодежи про-
должается: за последние 10-12 лет чис-
ленность молодых людей сократилось 
на 29%. 

При этом эксперты прогнозируют 
продолжение сокращения на 8-10% 
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в ближайшие 5 лет. На этом фоне рост 
уровня преступности в молодежной 
среде, в том числе на почве экстремиз-
ма и терроризма, является одной из зна-
чимых проблем развития молодежной 
сферы и молодежной политики [9].

Как отмечают ведущие ученые-кри-
миналисты [10], подход к современно-
му познанию экстремизма связан с его 
определением как: 

1) приверженностью к крайним взгля-
дам; 

2) активной деятельностью и пове-
дением; 

3) сочетание приверженности к край-
ним взглядам с активной деятельностью 
и поведением (комбинированный под-
ход).

Преступления экстремисткой на-
правленности, по основаниям, изложен-
ным в УК РФ, «могут быть определены 
на основе анализа уголовных дел, рас-
смотренных судом»[11], а также с уче-
том разработки криминалистических 
средств и методов предупреждения, 
раскрытия, расследования, основанных 
на исследовании закономерностей экс-
тремистской и связанной с ней посткри-
минальной деятельности, закономерно-
стей возникновения информации о та-
ких преступлениях и их участниках.

На сегодняшний момент наиболее 
характерной выступает тенденция во-
влечения молодежи в различные клу-
бы (спортивные, поисковые, историче-
ские), организации (религиозные, па-
триотические), по сути, осуществляю-
щие экстремистскую и связанную с ней 
посткриминальную деятельность. 

Количественно преступления экс-
тремисткой направленности наиболее 
проявляются в молодежной среде. Мо-
лодежь проявляется в такой деятельно-
сти по-особенному, поскольку детерми-
нированы объективными и субъектив-
ными факторами. 

Такая специфика раскрывается 
на примере вовлечения и участия моло-
дежи с нарушением слуха в экстремист-
ской и связанной с ней посткриминаль-
ной деятельности. 

Мы согласны с мнением тех авторов, 
которые считают, что «существенной осо-
бенностью психического развития детей 
с нарушениями слуха, влияющей на раз-
витие мышления, является более позд-

нее, по сравнению со слышащими деть-
ми, начало овладения словесной речью. 

Поэтому у детей с нарушениями слу-
ха пересечение линий развития мышле-
ния и словесной речи происходит позже, 
чем у детей с сохранным слухом» [12]. 

На фоне различных нарушений слу-
ха и речи молодежь наиболее остро вос-
принимает такие объективные детерми-
нанты экстремизма как: 

– расслоение общества на бедных 
и богатых; 

– отсутствие социальной справедли-
вости; 

– проблем бедности;
– избирательности правосудия; 
– отсутствие социальных лифтов; 
– проблемы вовлечения и адаптации 

во взрослую жизнь; 
– фрустрации и другие психологиче-

ские изменения в личности. 
В большинстве случаев молодежь 

с нарушением слуха совершает престу-
пления экстремистской направленности 
и связанную с ней посткриминальную 
деятельность в группе. 

При этом, такие группы носят, как 
правило, смешанный характер (с нару-
шением слуха и без). 

Как отмечает Н.А. Подольный, «по-
знание молодежной организованной 
преступной деятельности – это не толь-
ко ключ к познанию наиболее эффек-
тивных методов борьбы с ней, но и по-
знание завтрашнего дня и всей органи-
зованной преступности» [13]. 

При проведении исследования (при 
участии помощника-сурдопереводчика) 
в рамках научного сопровождения про-
екта [14] для проведения SWOT-анализа 
были опрошены: молодежь с нарушени-
ем слуха (n=50) и эксперты (10 педаго-
гов образовательного учреждения для 
детей и молодежи с нарушением слуха). 

Результаты следующие: более 48% 
учеников и 8 из 10 учителей сталкива-
лись с попытками воздействия и вовле-
чения в организации, имеющие призна-
ки экстремисткой направленности или 
«деструктивные секты». 

Как справедливо отмечает В.О. Да-
выдов, «в современном информацион-
ном обществе экстремистские органи-
зации достаточно активно используют 
достижения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
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внедряя в свою деятельность, прежде 
всего, те из них, которые достаточно 
эффективно воздействуют на массовое 
общественное сознание.

Повсеместное распространение 
web-сервисов создает предпосылки для 
существенного изменения и самих спо-
собов совершения экстремистских пре-
ступлений.

Потенциал и коммуникативные воз-
можности глобальной сети Интернет, 
социальных, локальных и файлообмен-
ных компьютерных сетей применяются 
идеологами экстремизма в качестве сво-
еобразной информационной площадки 
для популяризации своих идей, вербовки 
новых сторонников, их интерактивного 
обучения вопросам идеологии и тактики 
действий, организации финансовой под-
держки деструктивных сил» [15]. 

Не менее актуален вопрос примени-
тельно к молодежи с нарушением слуха, 
поскольку в последние годы получил 
распространение и феномен так называ-
емой «самовербовки»: идеологические 
воззрения пользователей глобальной 
сети резко радикализуются под влия-
нием распространяемых пропагандист-
ских материалов [16].

Выводы
На наш взгляд, экстремистская и свя-

занная с ней посткриминальная деятель-
ность субъекта (ов) представляет собой 
систему умышленных и иных действий, 
основанных на идеологии ненависти 
к другим социальным группам, реали-
зуемых в криминальных, посткрими-
нальных ситуациях, а также в ситуациях 
уголовно-процессуальной и криминали-
стической деятельности.

Типовой портрет слабослышащего 
участника экстремистской и связанной 

с ней посткриминальной деятельности: 
16-22 года, изначально и долгое время 
находится в ситуации противопоставле-
ния себя обществу или отдельным соци-
альным группам по схеме «мы-они». 

При этом, следует иметь в виду, что 
чем радикальнее идеи экстремизма, тем 
агрессивней деятельность в преступный 
и посткриминальный период и ниже 
возраст участников. 

Наличие указанной закономерности 
требует познания и других закономер-
ностей участия слабослышащей мо-
лодежи в экстремистской и связанной 
с ней посткриминальной деятельности.

К особенностям участия молодежи 
с нарушением слуха в экстремистской 
и связанной с ней посткриминальной 
деятельности в группах относятся: бес-
прецедентная агрессивность; активно 
формирующиеся преступные навыки, 
включая посткриминальное противо-
действие раскрытию и расследованию; 
сплоченность и организованность; на-
личие блоков защиты; собственная или 
доработанная система языков жестов 
и общения; строгая иерархия и сопод-
чиненность взрослым или физически 
крупным сверстникам; копирование 
и подражание поведению и в целом де-
ятельности; закрытость микро- и ма-
кросоциальных групп (школа интернат, 
ПТУ); зависимость от гаджетов и раз-
личных мессенджеров.
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