
 179 

ков правового общения (как внешнего правопорядка, совокупности норм, 
правоотношений и т.д.), а субъектно, о понимании его как сферы, в которой 
разворачиваются и реализуются правовые качества человека, его интересы, 
формируется правовая личность. При таком восприятии права точкой 
отсчета в правовой системе координат должна быть не норма права или иной 
внешний по отношению к человеку объект, а само субъективное правовое 
общение. Такое, субъектное восприятие права предполагает необходимость 
коренной переработки ряда теоретических положений, пересмотра сущест-
вующих правовых конструкций. 

 

Савинов Л.В. 
ЭКСПЕРТИЗА ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 

Проблема экстремизма в современном мире приобретает не только 
гипотетические, но и вполне реальные очертания. Причина такого развития 
событий определяется объективными причинами усложнения не только 
социально-экономической, но и культурной, этнической и религиозной 
дифференциации современных обществ. Глобализация и ее последствия, 
основанные на усилении роли миграционного фактора, смешение различных 
культур, проблема интеграции этнических и религиозных меньшинств в со-
общества, принимающие их, приводят к обострению межэтнического и меж-
религиозного кроссконтакта, активизации различного рода экстремистских 
настроений, росту проявлений ксенофобии, этнонационализма и фашизма. 

Все это требует не только пристального научного анализа, но и актив-
ного и адекватного вмешательства государства и институтов гражданского 
общества. В решении данной проблемы значима роль политических партий, 
общественных движений, неправительственных организаций, СМИ, церквей, 
лидеров общественного мнения, экспертов и т.д. 

В условиях современной России как федеративного, многосоставного, 
мультикультурного и полиэтничного государства наиболее значимой остает-
ся проблема политико-правовой оценки этнического экстремизма и эксперт-
ного анализа экстремистских материалов. 

В силу этого целью работы является актуализация и проблематизация 
профессионализма и правовой культуры экспертов, исследующих и анализи-
рующих экстремистские материалы. 

Вопросы политической и правовой оценки этнического экстремизма 
остаются актуальными направлениями в рамках ряда общественных наук: 
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социологии, политологии, права, социальной конфликтологии и др. Вместе  
с тем углубленный анализ позволяет прийти к выводу о существенных 
провалах как в теоретико-методологическом, так и в эмпирико-исследо-
вательском содержании политической и правовой оценки и экспертизы 
экстремистских материалов. В большей части работы посвящены анализу 
экстремизма и этнического экстремизма как общего и особенного, а также 
такой форме экстремизма как терроризм, который в современных условиях 
значительно потерял социально-политическую остроту. 

При этом одна из причин недостаточной эффективности противо-
действия экстремизму со стороны судебных и правоохранительных органов 
связана с объективными трудностями, возникающими при предварительном 
расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел данной катего-
рии. Экстремистская деятельность в современной России в большей степени 
совершается в форме создания и распространения экстремистских материа-
лов. Подобные деяния совершаются только и исключительно посредством 
устной и письменной речи, путем использования продуктов коммуникатив-
ной деятельности, то есть, рукописной, печатной, аудиовизуальной продук-
ции (а также невербальных средств коммуникации – жестов, мимики, фото-
графий, рисунков и пр.). Именно доэкспертная и экспертная (досудебная  
и судебная) оценка экстремистских материалов остается наиболее слабым 
звеном в противодействии экстремистской деятельности. 

В силу этого противодействие экстремистской деятельности должно 
осуществляться по следующим основным направлениям:  

- мониторинг и анализ общественных настроений и ожиданий по 
выявлению и предупреждению экстремизма и экстремистской деятельности; 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремизма и экстремистской деятельности, в том числе на выявление  
и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществ-
лению экстремистской деятельности; выявление; 

- адекватная и жесткая оценка экстремизма и экстремистской 
деятельности со стороны институтов гражданского общества, в первую 
очередь СМИ; 

- оперативное предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности в рамках правоохранительной деятельности МВД, ФСБ  
и прокуратуры; 

- справедливая судебная оценка доказанной экстремистской 
деятельности в рамках неотвратимости наказания; 
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- квалифицированное и профессиональное экспертное сопровождение 
правоприменительного противодействия экстремистской деятельности; 

- научное сопровождение противодействия экстремистской 
деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять профилак-
тические, в том числе воспитательные и пропагандистские, меры, направ-
ленные на предупреждение экстремизма и экстремистской деятельности. 

Однако правоприменительная деятельность специальных органов  
по борьбе с экстремизмом сегодня сталкивается с проблемой сложности 
экспертных оценок экстремистских материалов. 

Эти трудности во многом объективны и связаны главным образом с все 
еще достаточно низким уровнем специальной подготовки многих экспертов 
или неадекватным назначением в качестве экспертов лиц. Не владеющих 
специальными познаниями в требуемой области науки, методологий, 
методикой и процедурой проведения таких экспертиз. 

Другая группа проблем связана со сложностью проведения подобных 
исследований, недостаточной разработанностью самих методик, необхо-
димостью производства комплексных экспертиз экстремистских материалов. 

В силу этого на основе анализа различных подходов к исследованию 
экстремистских материалов предлагается авторская методика экспертизы 
таких материалов, основанная на полипарадигмальном подходе и понимании 
любого текста как системного коммуникативного продукта. Поэтому обра-
щается особое внимание на доэкспертную оценку и выявление смысла  
и контекста экстремистских материалов, основанного на изучении всех 
стадий создания и распространения таких текстов. 

Экспертиза самих экстремистских материалов должна осуществляться 
по трем основным направлениям: социологическая, лингвистическая и пси-
хологическая оценка. В первом случае выявляются мотивы создания и соци-
ально значимые смыслы текстов. Во втором случае определяются лингвисти-
ческие средства и коммуникативные методы подачи информации. И в тре-
тьем случае исследуется психологическая основа текста, а также возможные 
реакции реципиентов – получателей информации. В комплексе данных под-
ходов экспертиза экстремистских материалов должна быть обращена на вы-
явление смысловой направленности экстремистских материалов. 
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Вместе с тем серьезной проблемой является профессиональная ква-
лификация экспертов и уровень их правовой культуры. В связи с этим, необ-
ходимо согласиться и с теми авторами и специалистами, которые предлага-
ют создание в системе Министерства юстиции РФ или Министерства внут-
ренних дел специализированных подразделений, проводящих комплексные 
экспертизы и научные консультации. При этом могут быть достигнуты сле-
дующие цели: 

1. Унификация алгоритмов и критериев оценки экстремистских матери-
алов. При этом свелся бы к минимуму дилетантизм оценках и суждениях 
специалистов, экспертные заключения отвечали бы требованиям научной 
обоснованности, достоверности и верифицируемости данных. 

2. Обучение и лицензирование специалистов, проводящих экспертные 
исследования. В результате этих мероприятий произойдет отсев неком-
петентных и политически ангажированных лиц, снимутся претензии к экс-
пертам в недееспособности и субъективности выводов. 

 

Смирнов С.Н. 
ПРАВОСОЗНАНИЕ КРЕСТЬЯН ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ в конце XIX – начале 

XX веков 
 

Верхневолжье, как известно, является одним из центров формирования 
русской народности, а затем - российской нации. Характеристики экономии-
ческого уклада и правовой культуры населения Центральной России опреде-
лили особенности экономической жизни и менталитета российского общест-
ва. В неразрывной связи с традиционным бытом российского крестьянства 
находилась его духовная сторона жизни. Органической частью правовой 
культуры являлось правовое сознание. Применительно к рассматриваемой 
проблематике можно отметить, что правовое сознание тверских крестьян  
в конце XIX - начале XX в. являлось органической частью, а в известном 
смысле, образцом правового сознания российского крестьянства. 

Верхневолжье осваивалось по инициативе государственной власти  
в отличие от многих земель Западной Руси, которые были освоены еще  
до возникновения государства, и уж во всяком случае, при значительно 
более самостоятельной роли широких слоев населения. В силу большой роли 
государственной власти в освоении  центральных русских территорий 
крестьянство с самого начала оказалось в значительной зависимости  
от властных институтов. Эта зависимость приобрела негативный оттенок  
в годы опричнины Ивана IV. Вместе с тем мы не можем с уверенностью 


