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В статье изучается экстремистский мотив как криминообразующий фактор преступлений экс-

тремистской направленности. Раскрывается важность различимости экстремистского мотива и 

хулиганских побуждений при квалификации преступных деяний, а также рассматривается методи-

ка выявления экстремистских преступлений среди прочих. 
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а последние несколько лет количество

преступлений экстремистской направ-

ленности растет, если еще в 2019 г. их было 

зарегистрировано около 500, то уже в декаб-

ре 2022 их количество возросло практически 

в 3 раза [9]. При расследовании таких пре-

ступлений правоприменители часто упуска-

ют важность экстремистского мотива у субъ-

екта. В связи с этим, актуальной темой явля-

ется его практическое изучение и поиск ме-

тодики исключения экстремистской направ-

ленности в деятельности субъекта для кор-

ректной квалификации преступления. 

За последние несколько десятилетий экс-

тремизм как явление стал предметом обсуж-

дений не просто государственного уровня, а 

мультинародной проблемой, актуальной 

практически для любой страны мира. Экс-

тремизмом принято считать приверженность 

к крайним взглядам и мерам [8], что является 

наиболее общей его дефиницией, так как 

каждое государство определяет его по-

разному. В ряде других стран, принявших 

положения Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

положения которой также ратифицированы 

Российской Федерацией, экстремизмом при-

нято считать какое либо деяние, направленное 

на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на 

З 
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насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное по-

сягательство на общественную безопасность, в 

том числе организация в вышеуказанных це-

лях незаконных вооруженных формирований 

или участие в них, и преследуемые в уголов-

ном порядке в соответствии с национальным 

законодательством [1].  

В свою очередь в российском законода-

тельстве в Федеральном законе «О противо-

действии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 N 114-ФЗ дан исчерпывающий 

перечень деяний, которые признаются экс-

тремистскими, в том числе нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии [3]. Также, помимо прочего 

указан пункт, отсылающий к Уголовному 

кодексу российской федерации в связи, с ко-

торым экстремистским признается соверше-

ние преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Одним из важнейших элементов экстре-

мистского деяния является экстремистский 

мотив, который считается стимулом, внут-

ренним побуждением лица к совершению 

преступления. Поэтому следует различать 

такие понятия, как экстремистская деятель-

ность и сам экстремистский мотив, так как 

первая возникает как следствие наличия вто-

рого. При этом экстремистская деятельность 

представляет собой активные действия по 

реализации возникшего стимула; отсутствие 

экстремистского мотива свидетельствует о 

том, что преступление нельзя квалифициро-

вать как экстремистское. 

Экстремистский мотив в Уголовном ко-

дексе РФ вырежется либо с прямым указани-

ем, как например, в ч.1 ст. 282 («…по при-

знакам пола, расы, национальности…») или 

в ст. 357 («…национальной, этнической, ра-

совой или религиозной группы…»). Либо 

такой мотив подразумевается через введение 

в диспозицию понятия экстремистских дей-

ствий, что можно увидеть в статьях 280, 

281.1, 282.2, 282.3 УК РФ.  

В связи с этим возникает вопрос о конкре-

тизации и определении экстремистского моти-

ва, так как он является неотъемлемой частью 

не просто субъективной стороны преступле-

ний экстремисткой направленности, но и ча-

стью диспозиции уголовных статей [7]. 

Представляется, что мотив в экстремист-

ских преступлениях является фактически 

криминообразующим признаком, в частно-

сти, следует учитывать, когда преступление 

совершается из экстремистских побуждений, 

а когда подлежит иной квалификации. В 

практике встречаются случаи, когда пре-

ступления, совершенные на почве идеологи-

ческой или национальной ненависти, оши-

бочно квалифицируют как совершенные из 

хулиганских побуждений, что справедливо и 

в обратных случаях [6].  

Наиболее ярко экстремистский мотив ви-

ден в двух случаях: когда преступник со-

вершает деяние ввиду принадлежности его 

самого к определенной группе, целью дея-

тельности которой является радикализм в 

отношении отстаивания собственных идеа-

лов и, когда потерпевший является предста-

вителем какой-либо социальной группы. 

Сложности появляются в стихийно соверша-

емых преступлениях. Тогда правопримени-

телям следует особенно тщательно изучать 

личности потерпевшего и подозреваемого, с 

целью установления приверженности перво-

го к определенной социальной группе, и от-

сутствия у второго личностной неприязни к 

конкретному лицу.  В абз. 3 п.3 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) «О су-

дебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленно-

сти» об этом сказано так: «Для правильного 

установления мотива преступления следует 

учитывать, в частности, длительность меж-

личностных отношений подсудимого с по-

терпевшим, наличие с ним конфликтов, не 

связанных с национальными, религиозными, 

идеологическими, политическими взгляда-

ми, принадлежностью к той или иной расе, 

социальной группе» [4]. 

Также экстремистский мотив важен в 

установлении вины в деяниях, связанных с 

распространением экстремистского материа-

ла в сети Интернет. В частности, в вышеука-
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занном Постановлении Пленума указано, что 

следует учитывать не только сам факт раз-

мещения информации, но и «иные сведения, 

указывающие на общественную опасность 

деяния, в том числе на направленность 

умысла, мотив совершения соответствую-

щих действий» [4]. 

Таким образом, установление экстремист-

ского мотива является важным элементом 

доказывания. При расследовании и квалифи-

кации преступлений следует первостепенно 

исключать личные неприязненные отноше-

ния между субъектами, исключать хулиган-

ский мотив, а затем рассматривать наличие 

экстремистского мотива у подозреваемого. 

Такой подход представляется наиболее кор-

ректным для исключения неверной квалифи-

кации преступных деяний. 
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