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Правовые основы противодействия
экстремистским проявлениям

в период электоральных процессов 
 Аннотация: Противодействие экстремизму является одним из основных направлений госу-

дарственной политики в сфере профилактики правонарушений. В период электоральных процес-
сов частым и неизбежным явлением становится нарушение законодательства, в том числе уголов-
ного. На страже законности и правомерности действий избирателей, кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных комиссий и других участников выборов стоят нормы права, с помо-
щью которых осуществляются защита и обеспечение субъективных избирательных прав граждан. 
В настоящей статье автор акцентирует внимание на особую актуальность деятельности уполно-
моченных органов по противодействию экстремистским проявлениям в период выборов с целью 
защиты основ конституционного строя и безопасности государств. Автором рассмотрены основ-
ные нормативные правовые акты, составляющие правовую основу в области противодействия экс-
тремизму в период проведения избирательных кампаний. Проведён анализ отдельных положений 
нормативных правовых актов в области противодействия экстремистским проявлениям, в том чис-
ле в период выборов. В частности, обозначены наиболее значимые направления государственной 
политики в области защиты общества от деструктивного воздействия проявлений экстремизма. 
В результате анализа отдельных положений нормативных правовых актов автор приходит к выводу 
о необходимости совершенствования законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: экстремистские проявления, экстремизм на выборах, противодействие экс-
тремизму.

Для цитирования: Рубан А.Д. Правовые основы противодействия экстремистским проявле-
ниям в период электоральных процессов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. – 2019. – № 3 (83). С. 104-110. DOI: 10.35750/2071-8284-2019-3-104-110.

Alisa D. Ruban 
Graduate

Saint-Petersburg University of the MIA of Russia
1, Letchika Pilyutova str., Saint-Petersburg, 198206, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-9931-7926. E-mail: a_lisa13.13@mail.ru

Legal basis of tackling manifestations of extremism
during the election process 

Annotation: Countering political extremism is one of the main tasks of state policy in the field of crime 
prevention. During the period of electoral processes, the violation of the law particularly criminal law becomes 
frequent and unavoidable. The rules of law guarantee the legality and legitimacy of voters, candidates, electoral 
associations, electoral commissions and other electoral participants actions. In this article, the author focuses 
on the special relevance of authorized bodies activities to counter political extremism during an election in 
order to protect the foundations of the constitutional system and states security. The author reviewed the 
main sources that form the legal basis for tackling extremism during the election campaigns. The analysis 



105

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (83) 2019
of certain provisions of regulatory legal acts in the field of opposing of manifestations extremism including 
during the electoral period was done. In particular, the most strategic state policy for protecting society from 
destructive influence of extremism are discussed. Based on the analysis of some provisions of regulatory legal 
acts the author comes to the conclusion that it is necessary to improve legislation in this area.
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Влияние выборов на жизнь современного 
государства носит чрезвычайно важный харак-
тер и проявляется во множестве их функций. 
Процесс, при котором происходят изменения 
в политической сфере, несёт в себе риск исполь-
зования его в качестве подходящих условий для 
дестабилизации состояния безопасности обще-
ства и государства экстремистски настроенны-
ми элементами. В настоящее время такой де-
структивной силой, несущей в себе угрозу для 
безопасности Российской Федерации и её наро-
да, являются проявления экстремизма в период 
политических преобразований.

В современных условиях социальная база 
экстремизма количественно, по-видимому, 
определяется прежде всего социально-полити-
ческой обстановкой как в стране в целом, так 
и в отдельных её регионах [1, с. 129]. 

Существующая тенденция распростране-
ния такого негативного явления, как экстре-
мизм, представляющего собой угрозу не только 
для отдельных государств, но и для междуна-
родной стабильности в целом, привела мировую 
общественность к выработке норм и принци-
пов, направленных на урегулирование и ста-
билизацию отношений в этой сфере [2, с.100]. 
Впервые на международном уровне подобное 
явление получило нормативное закрепление в 
виде понятия «экстремизм» в Шанхайской кон-
венции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 15 июня 
2001 г.). В Российской Федерации необходи-
мость разработки и развития законодательства 
в сфере противодействия экстремизму появи-
лась в середине 90-х годов, вследствие произо-
шедших массовых митингов и демонстраций, 
где имели место различные случаи проявлений 
радикальных настроений, массовых волнений и 
преступлений экстремистской направленности. 

Электоральные события свидетельствуют 
о том, что экстремистские группировки различ-

ного толка предпринимают попытки активно 
использовать выборы для насильственного из-
менения конституционного строя, насильствен-
ного захвата и насильственного удержания вла-
сти, нарушения территориальной целостности 
Российской Федерации, возбуждения ненависти 
либо вражды, унижения человеческого досто-
инства, массовых беспорядков и других проти-
воправных действий [3, с. 24]. Непосредственно 
потенциальную угрозу представляют экстре-
мистские организации, которые могут активи-
зироваться в период предвыборной агитации 
и подготовки проведения выборов. В свою оче-
редь, наиболее опасными видами экстремист-
ской деятельности являются преступления экс-
тремистской направленности, и, следовательно, 
их выявлению, раскрытию и расследованию по-
стоянно должно уделяться повышенное внима-
ние [4, с.186]. 

При этом цели при совершении преступле-
ний экстремисткой направленности могут быть 
различны, например: влияние на явку избирате-
лей; нарушение нормального хода подготовки, 
организации и проведения выборов; запугива-
ние представителей органов власти. В качестве 
примера можно привести следующие события: 
убийство депутата Народного собрания Исла-
ма Крымшамхалова, произошедшее 13 января 
2009  г. за день до окончания регистрации кан-
дидатов на выборах в парламент республики; 
убийство главы сельской администрации Абдул-
муслима Нурмагомедова в Черкесске в селении 
Хаджалмахи Левашинского района 10 октября 
2010  г., где проходили выборы в районное со-
брание депутатов, а также массовые беспорядки 
и кражу около 2 тыс. бюллетеней; деятельность 
российской общественно-политической меж-
региональной организации националистиче-
ско-левого характера «Артподготовка», которая 
была признана экстремистской и запрещена на 
территории Российской Федерации.
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Немаловажно, что данную проблему озвучил 
Президент Российской Федерации В. В. Путин на 
расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел, которое было посвящено ито-
гам оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел за 2018 г. и планам работы на 
2019 г. Как отметил В. В. Путин, одним из важней-
ших направлений работы становится противо-
действие экстремизму. При этом, он отметил, что 
несмотря на то, что общее число зарегистриро-
ванных преступлений экстремистской направлен-
ности в 2018 г. сократилось почти на 17 %, в раз-
ных формах и проявлениях такие преступления 
зарегистрированы практически в каждом субъ-
екте Российской Федерации. Особое внимание, 
как подчеркнул в своем выступлении В. В. Путин, 
должно быть уделено: пресечению деятельности 
радикальных группировок посредством привле-
чения к этому общественности и органов власти, 
предупреждению конфликтов на этнической и ре-
лигиозной почве, принятию решительных мер для 
выявления и последующего наказания тех, кто 
предпринимает попытки для распространения 
идеологии агрессии, насилия и нетерпимости, в 
том числе в молодёжной среде. Также Президент 
России отметил, что в целях профилактики этого 
вида преступлений необходимо максимально за-
действовать институты гражданского общества 
(религиозные, общественные организации и об-
разовательные учреждения)1.

В Российской Федерации базовым доку-
ментом стратегического планирования, который 
определяет национальные интересы и страте-
гические национальные приоритеты РФ, цели, 
задачи и меры в области внутренней и внешней 
политики, направленные на укрепление нацио-
нальной безопасности РФ и обеспечение устой-
чивого развития страны на долгосрочную пер-
спективу, является «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации». В  п.  17 
Указа Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» 
(далее – Стратегия) законодатель указывает на 
позицию Запада, в которой усматривается на-
правленность на противодействие интеграци-
онным процессам и создание очагов напряжён-

ности в Евразийском регионе, что, как следствие, 
оказывает отрицательное влияние на реализа-
цию российских национальных интересов2. При 
этом отмечено, что позиция США и Европей-
ского союза о поддержке антиконституционного 
государственного переворота, который произо-
шел на Украине, привела к глубокому расколу 
в украинском обществе и возникновению воору-
жённого конфликта3. В п. 18 Стратегии выраже-
на позиция законодателя по поводу тенденции 
свержения легитимных политических режимов, 
провоцирования внутригосударственной неста-
бильности и конфликтов, которая получает все 
более широкое распространение4.

В названном документе в качестве основ-
ных угроз государственной и общественной 
безопасности законодатель определяет следую-
щие: 1) деятельность террористических и экс-
тремистских организаций, которая направлена 
на насильственное изменение конституционно-
го строя РФ и дестабилизацию работы органов 
государственной власти; 2) радикальные обще-
ственные объединения и группировки, которые 
в своей деятельности используют национали-
стическую и религиозно-экстремистскую идео-
логию, 3) деятельность иностранных и между-
народных неправительственных организаций, 
финансовых и экономических структур, в том 
числе частных лиц, направленную на нарушение 
единства и территориальной целостности РФ, 
а  также на дестабилизацию внутриполитиче-
ской и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», раз-
рушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и др.5

Нормативно-правовое регулирование вы-
боров в контексте противодействия экстремизму 
носит сложный характер и может быть представ-
лено в виде системы. Так, установление основа-
ний и мер юридической ответственности за на-
рушение именно положений законодательства о 
выборах и референдумах относится к ведению 
Российской Федерации, поскольку данный тезис 
находит отражение в ст. 79 (ответственность за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации) Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

1 Расширенное заседание коллегии Министерства 
внутренних дел // Официальный сайт Президента России. 
– URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59913 (дата об-
ращения: 29.05.2019).

2 О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации : Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 // 
Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II). – Ст. 212.

3 Там же.
4 Там же. 
5 Там же.
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№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», то есть данные отноше-
ния могут регламентироваться нормативными 
правовыми актами только в форме федерального 
закона. Исходя из этого, можно говорить о том, 
что за нарушение законодательства РФ о выбо-
рах и референдумах федеральными законами 
предусмотрено несколько видов юридической 
ответственности, а именно: конституционно-
правовая, административная и уголовная.

Например, конституционно-правовая от-
ветственность за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах состоит в примене-
нии к виновным участникам выборов (референ-
думов) определённых установленных законом 
санкций – таких как предупреждение; отказ в 
регистрации кандидата (списка кандидатов); 
отказ в регистрации инициативной группы по 
проведению референдума или иной группы 
участников референдума; отмена регистрации 
кандидата (списка кандидатов); отмена реги-
страции инициативной группы по проведению 
референдума или иной группы участников ре-
ферендума; признание итогов голосования и 
результатов выборов, референдума недействи-
тельными и отмена соответствующего решения 
об итогах голосования (о результатах выборов, 
референдума); отмена решения о признании 
кандидата избранным и иные.

Непосредственно за административные 
правонарушения в сфере выборов (референду-
мов) наступает административная ответствен-
ность, предусмотренная Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (ст. 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56 КоАП РФ). 
Как правило, субъектами рассматриваемых ад-
министративных правонарушений являются 
члены участковой комиссии (председатели, за-
местители председателей и секретари данных 
комиссий), в обязанности которых входит рас-
смотрение заявлений граждан.

Уголовная ответственность наступает за 
совершение общественно опасных деяний, на-
правленных на нарушение прав граждан, при-
чиняющих существенный вред охраняемым 
законом общественным отношениям при ор-
ганизации и проведении выборов (референ-
думов). К уголовно-правовым нормам, пред-
усматривающим уголовную ответственность 
за подобные преступления, можно отнести: ст. 
141 УК РФ (воспрепятствование осуществле-

нию избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий); ст. 1411 УК РФ (нарушение 
порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников 
референдума); ст. 142 УК РФ (фальсификация 
избирательных документов, документов рефе-
рендума); ст. 1421 УК РФ (фальсификация ито-
гов голосования); ст. 1422 УК РФ (незаконные 
выдача и получение избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме).

В первую очередь, говоря об ответственно-
сти за нарушения законодательства о выборах и 
референдумах в контексте противодействия экс-
тремизму, нужно понимать, что такие нарушения 
носят разноплановый характер и могут быть клас-
сифицированы в зависимости от общественной 
опасности, субъекта, причинённого вреда и др.

Проявления экстремизма в ходе проведе-
ния выборов относятся к правонарушениям, 
непосредственно направленным на дестабили-
зацию состояния общественной безопасности, 
при этом цели, мотивы, способы и средства, 
как уже было отмечено, могут быть различны-
ми. Экстремистские проявления в период про-
ведения выборов представляют собой насиль-
ственные действия, направленные на изменение 
государственной политики, конституционного 
строя государства и нарушение его территори-
альной целостности, посягающие на функцио-
нирование механизма государственной власти, 
общества в целом или на какие-либо его элемен-
ты, основанные на идеологии, оправдывающей 
совершение этих насильственных действий [5, с. 
205]. Несмотря на то, что такие насильственные 
действия носят сложную и неоднородную фор-
му выражения, зачастую их проведение в пери-
од выборов можно охарактеризовать как поли-
тический экстремизм.

В общем виде политический экстремизм 
можно охарактеризовать как доминирование 
определенных идеологических представлений о 
способах и средствах установления более справед-
ливых социальных отношений между социальны-
ми субъектами общества (классами, большими со-
циальными группами, их институтами) [6, с. 68]. 

К правовым основам противодействия экс-
тремизму в период выборов, помимо названных 
нормативных правовых актов, целесообразно 
отнести такие, в которых законодатель непо-
средственно закрепил ограничения, запреты, 
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влекущие определённую юридическую ответ-
ственность, за осуществление экстремистской 
деятельности. Прежде всего, правовую основу 
составляет Конституция РФ, предусматрива-
ющая равенство всех перед законом и судом, 
право на жизнь, право на свободу передвиже-
ния, свободу определения национальной при-
надлежности и пользование родным языком, 
свободу совести и вероисповедания, активное 
и пассивное избирательные права. Таким обра-
зом, с уверенностью можно говорить о том, что 
экстремистская деятельность направлена на на-
рушение большинства норм, предусмотренных 
гл. 1 и 2 Конституции РФ. Содержание понятия 
«основы конституционного строя» отражено в 
том числе в положениях Конституции РФ, где 
в главе 1 (ст. 1–16) «Основы конституционного 
строя» раскрываются его составляющие, кото-
рые, в свою очередь, представляют собой триаду 
ценностей «личность – общество – государство».

Экстремистские проявления в период про-
ведения избирательных кампаний можно разде-
лить на два вида – преступные и непреступные. 
К первой группе относятся деяния, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена УК 
РФ. Вторая группа включает в себя правонаруше-
ния, за совершение которых предусмотрена ад-
министративная ответственность. Дальнейшая 
классификация каждого вида экстремистских 
проявлений предполагает выделение множества 
подвидов в зависимости от различных основа-
ний, например, от направленности (на какие 
общественные отношения непосредственно по-
сягает то или иное правонарушение); субъекта; 
умысла. Например, в УК РФ такие преступления 
включены в главу 29 «Преступления против ос-
нов конституционного строя и безопасности го-
сударства», в КоАП РФ правонарушения в этой 
сфере включены в главу 20 «Административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность». Пре-
пятствием на пути решения задач, прописанных 
в уголовном законе, является сложность в до-
казывании определённых видов преступлений, 
особенно преступлений экстремистской направ-
ленности [7, с. 50].

В Российской Федерации одним из основ-
ных нормативных правовых актов, составля-
ющих правовую и организационную основу 
противодействия экстремистской деятельности, 
является Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ. В ст. 3 указанного закона закре-
плены основные направления противодействия 
экстремистской деятельности, а именно: 1) при-
нятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятельно-
сти, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности; 
2) выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц6. Под профилактикой экстре-
мистской деятельности, согласно ст. 5 указан-
ного закона, следует понимать осуществление 
в приоритетном порядке профилактических, 
в том числе воспитательных, пропагандист-
ских мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
в пределах своей компетенции7. 

Данные положения коррелируют с предло-
женным в ст. 2 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» 
понятием «профилактика правонарушений», под 
которым понимается совокупность мер социаль-
ного, правового, организационного, информаци-
онного и иного характера, которые направлены 
на: 1) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 
2) оказание воспитательного воздействия на лиц 
в целях недопущения совершения правонаруше-
ний или антиобщественного поведения8.

Прямые запреты на осуществление экстре-
мистской деятельности содержатся в иных зако-
нах и подзаконных актах. Например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» при проведе-
нии предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума запрещается осуществлять 

6 О противодействии экстремистской деятельности : 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  // Собра-
ние законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031.

7 Там же.
8 Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации : Федеральный закон от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – 
№ 26 (Часть I). – Ст. 3851.
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призывы к совершению деяний, определяемых 
в ст. 1 Федерального закона от 25  июля 2002  г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» как экстремистская деятельность, 
либо иным способом побуждать к таким деяни-
ям, а также обосновывать или оправдывать экс-
тремизм9; ст. 16 Федерального закона от 19 мая 
1995 г.  № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях» содержит запрет на создание (деятельность) 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности10; ч. 1 ст. 9 Федерально-
го закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях» содержит в себе указание на 
запрет создания и деятельности политических 
партий, цели или действия которых направлены 
на осуществление экстремистской деятельно-
сти11; Постановление Правительства РФ от 6 ав-
густа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил 
определения перечня организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих опера-
ции с денежными средствами или иным имуще-
ством, и индивидуальных предпринимателей». 
В качестве нормативного правового акта, ре-
гламентирующего деятельность по противодей-
ствию экстремистской деятельности на уровне 
субъекта Российской Федерации, можно назвать 
Закон Республики Дагестан от 4 марта 2016 г. 
№ 20 «О профилактике экстремистской деятель-
ности в Республике Дагестан».

Сегодня в противодействие экстремизму 
вовлечены как государственные, так и религи-
озные, общественные организации, однако пока 
нет единой правовой оценки данных явлений 
с учётом современных реалий, отсутствуют кон-
цептуальные позиции и меры реагирования на 
выявленные факты, а деятельность указанных 
организаций в основном сводится к представле-
ниям отчётов, носящих общий статистический 
характер [8, с. 53]. 

Одной из наиболее важных задач остается 
противодействие экстремизму в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Данное направление является одним из акту-
альных направлений деятельности органов го-
сударственной власти и правоохранительных 
органов на современном этапе [9, с.144]. 

Таким образом, правовые основы проти-
водействия экстремизму (экстремистской де-
ятельности) можно определить как общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры РФ, федераль-
ные законы, нормативные правовые акты Пре-
зидента РФ и Правительства РФ, а также при-
нимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов 
государственной власти.

Результаты анализа международного и на-
ционального опыта в сфере противодействия 
экстремизму демонстрируют необходимость 
принятия следующих мер, которые зарекомен-
довали себя как наиболее эффективные в этой 
области: совершенствование правовой базы; 
укрепление и совершенствование деятельности 
правоохранительных органов и специальных 
служб; усиление контроля в области финанси-
рования экстремизма и терроризма; активиза-
ция деятельности, направленной на разъясни-
тельную и пропагандистско-идеологическую 
работу, особенно в молодёжной среде.

Как справедливо отмечает А. В. Петров, 
в целях профилактики и недопущения распро-
странения экстремистских проявлений от всех 
субъектов, в компетенцию которых включена 
деятельность по профилактике преступности, 
требуется комплексный подход к осуществле-
нию противодействия, включающего в себя 
меры регулирующего, запретительного и про-
филактического характера [10, с.164]. 

На современном этапе развития общества 
средства и методы субъектов, имеющих пас-
сивное или активное избирательное право, для 
достижения преступных целей с каждым днем 
совершенствуются и видоизменяются. Необхо-
димо иметь в виду, что для выявления потенци-
ально опасных угроз безопасности государства, 
важно не ограничиваться нормами, которые со-
держат в себе уголовную и иную юридическую 
ответственность, но и видеть те негативные яв-
ления, за которые в настоящий момент юриди-
ческая ответственность, не предусмотрена, но 
в перспективе неизбежна.

9 Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации : 
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. –  № 24. – Ст. 2253.

10 Об общественных объединениях : Федеральный за-
кон от 19 мая 1995 г. № - 82-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.

11 О политических партиях : Федеральный закон 
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
–  2001. – № 29. – Ст. 2950.
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