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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы исследования. Экстремизм является историческим 

явлением, внимание к которому в, последние годы, возрастает. Рост количества 

терактов, увеличение мер безопасности в аэропортах и пунктах массового 

скопления людей, ужесточение визовой политики в ряде государств наряду с 

изменениями законодательной базы в связи с противодействием терроризму и 

экстремизму во всем мире обуславливают актуальность исследования 

экстремизма и причин его возникновения. 

С каждым годом, ситуация с молодежным экстремизмом в России 

становится сложнее. Что обусловлено тем, что с учетом новых возможностей, 

которые стали возможны с учетом происходящих процессов глобализации и 

информатизации, применения компьютерных и информационных технологий, 

видоизменяются и качественно-количественные показатели совершенных 

преступных деяний. Новые средства и способы коммуникации, упрощают 

доступ к информационным ресурсам, в свою очередь, оказывая негативное 

влияние на распространение молодежного экстремизма. 

Ранее лица приверженцы крайним взглядам (экстремисты) могли 

осуществлять деятельностью на уровне определенного населенного пункта 

(города, области и т.д.), то на сегодняшний день, реализуя возможности 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», они способны 

вовлечь в свою преступную деятельность безграничное количество лиц, так 

географические границы отсутствуют. являются ярким примером, 

Экстремистские организации, применяя возможностями информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (различные форумы, чаты, блоги) 

вовлекают в свои ряды самую психически нестабильную прослойку общества – 

молодежь. 

Так, на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в 

регионах Уральского федерального округа состоявшегося 10 апреля 2020 года 
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секретарь Совета безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушев, озвучил, 

что особое внимание должно быть уделено мерам по повышению эффективности 

профилактики социально опасного и деструктивного поведения молодежи. 

Именно Интернет сегодня является мощным инструментом манипуляции 

сознанием и поведением молодого поколения. Исходя из чего, весьма 

актуальными являются вопросы обеспечения медиабезопасности молодых 

людей. Также было отмечено, что девиантному поведению несовершеннолетних 

способствуют пропагандируемые в социальных сетях потребление наркотиков, 

суициды, криминальная субкультура, в частности движения «Скулшутинг», 

«Колумбайн»1. 

Так, развитие молодежного экстремизма представляет особую опасность, 

потому что молодежный радикализм и экстремизм, который включает в себя и 

криминальные формы поведенческой активности, являющийся результатом 

протестных настроений, реакцией на молодежную бедность, ослабление 

механизмов легальной социализации молодежи, становится инструментом 

манипуляций для политических сил, преследующих цели сепаратизма, 

ослабления социальных и управленческих институтов государства. 

Таким образом, актуальность настоящей работы определяется насущной 

необходимостью комплексного исследования детерминант экстремизма в 

молодежной среде. 

Степень научной разработанности темы исследования. Экстремизм в 

молодежной среде является предметом научных исследований отечественных 

ученых. 

 

 

 

 
1 Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Уральского 

федерального округа [Электронный  ресурс].  -  Режим доступа: 

http://uralfo.gov.ru/press/events/2328/ (дата обращения: 10.05.2020);  Секретарь  Совета 

безопасности РФ Николай Патрушевбьёт тревогу: интернет «ведёт» нашу молодёжь к 

саморазрушению  [Электронный  ресурс].  –  Режим доступа: 

http://zavtra.ru/events/patrushev_b_yot_trevogu_internet_vedyot_nashu_molodyozh_k_samorazrus 

heniyu (дата обращения: 10.05.2020). 

http://uralfo.gov.ru/press/events/2328/
http://zavtra.ru/events/patrushev_b_yot_trevogu_internet_vedyot_nashu_molodyozh_k_samorazrusheniyu
http://zavtra.ru/events/patrushev_b_yot_trevogu_internet_vedyot_nashu_molodyozh_k_samorazrusheniyu
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Теоретическим и методологическим вопросам исследования молодежного 

экстремизма, разработке мер его предупреждения посвящены научные труды: 

Д.И. Аминова, Л.С. Атаева, Р.М. Афанасьевой, Н.Б. Бааль, Л.В. Баевой, Н.В. 

Батуринской, С.В. Беликова, И.В. Васениной, Е.Н. Гречкиной, Н.А. Громовой, 

Е.В. Демидовой-Петровой, А.Ю. Евтюшкина, Ю.А. Зубок, О.Т. Корнеевой, Р.О. 

Кочергина, А.В. Кузьмина, Д.А. Лазарева, С.И. Левиковой, Е.А. Сазановой, А.М. 

Семенцова, А.В. Серикова, С.Н. Фридинского, В.И. Чупрова, А.А. Шегорцова и 

др. 

Криминологическая характеристика личности молодежного экстремиста 

представлена в работах Э.С-М. Ахъядова, Ю.В. Марковой, и др. Детерминантам 

молодежного экстремизма посвящены труды А.Х. Валеева, В.С. Кудрина, М.А. 

Гнатюка, А.Р. Кетова, Д.В. Кротова, Е.П. Олифиренко, С.И. Самыгина, и др. А.В. 

Ростокинским глубоко изучены преступления экстремистской направленности, 

в контексте проявлений субкультурных конфликтов молодежных объединений. 

Исследованию группового молодежного экстремизма посвящены работы А.Т. 

Сиоридзе. Роли информационных сетей в самоорганизации молодежного 

экстремизма, проблемам молодежного экстремизма в сети «Интернет», 

особенностям молодежного сознания и социально-групповой самоорганизации в 

механизме формирования молодежного экстремизма, а также исследованиям 

молодежного экстремизма в условиях глобализации информационно- 

коммуникационной среды общественной жизни посвящены фундаментальные 

научные труды Е.О. Кубякина. 

Однако, проблема экстремизма в молодёжной среде, в условиях 

глобализации и информатизации общества, требуют дальнейшего изучения. 

Объектом настоящего исследования является такое сложное социальное 

явлением, как молодежный экстремизм. 

Предмет исследования – понятие, причины молодёжного экстремизма, 

меры противодействия данному явлению. 
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Целью исследования является получение новых знаний о детерминантах 

экстремизма в молодёжной среде, заключающееся в выявлении, объяснении и 

раскрытии его криминологических особенностей и предупреждения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть и проанализировать понятие, сущность и виды 

экстремизма; 

 исследовать понятие, особенности, сущность молодежного 

экстремизма в современной России; 

 изучить социальную обусловленность возникновения и 

распространения молодежного экстремизма в современной России; 

 дать анализ криминологического портрета лица, участника 

молодежных неформальных объединений экстремистской направленности; 

 выявить и охарактеризовать основные причины и условия 

возникновения молодежного экстремизма; 

 рассмотреть молодежный экстремизм в качественно-количественных 

проявлениях; 

 изучить особенности общесоциального предупреждения молодежного 

экстремизма в современной России; 

 исследовать деятельность служб и подразделений ОВД по 

предупреждению молодежного экстремизма; 

 проанализировать особенности предупреждения молодежного 

экстремизма за рубежом. 

Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составляет диалектический метод познания экстремизма в молодежной среде. В 

связи с этим в настоящей работе были применены общенаучные и 

частнонаучные методы познания. Общенаучные методы познания представлены 

системно-структурным анализом, методом дифференциации, обобщением, 

сравнением, аналогией, историко-правовым методом, моделированием. 
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Частнонаучные методы познания представлены аналитическим обследованием, 

статистическим исследованием. 

Нормативную правовую основу работы составили Конституция 

Российской Федерации, уголовное законодательство, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, в том числе регулирующие вопросы 

предупреждения экстремистской деятельности. 

Теоретической основой настоящего исследования послужили научные 

достижения ведущих учёных в области общей теории права, уголовного права, 

криминологии, статистики, социологии и психологии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данное исследование 

позволит углубить теоретические знания, необходимые при изучении 

специальных курсов, в которых рассматриваются проблемы экстремизма в 

молодежной среде. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, разделенных на девять 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 

 
§ 1. Понятие, сущность и виды экстремизма 

 
 

В настоящее время в России очень остро стоит вопрос общественной 

безопасности.  В  конце  2013  г.  Президент  Российской  Федерации  утвердил 

«Концепцию общественной безопасности» (утв. Президентом РФ № Пр-2685 от 

14.11.2013),  согласно  которой  под  общественной  безопасностью  понимается 

«состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных 

ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, 

социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»1. Правовой анализ положений 

данной концепции показывает, что основными угрозами общественной 

безопасности являются экстремистская деятельность, незаконная миграция, 

терроризм и коррупция и т.д. 

В юридической литературе можно встретить значительное количество 

работ, посвященных экстремизму, экстремистским движениям2. В современных 

реалиях экстремизм превратился в одну из самых сложных и значимых 

 

1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 г. № Пр-2685) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См. подробнее: Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно- 

правовые и криминологические основы противодействия: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 

В.А. Бурковская. – М., 2006. – 33 с.; Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения 

социально-политического экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации: дис. … канд. полит. наук / И.В. Воронов. — М., 2003. – 27 с.; Дементьев Д.А. 

Исторический опыт борьбы с этнорелигиозным экстремизмом на Северном Кавказе (1992 – 

2007 гг.): дис. … канд. ист. наук / Д.А. Дементьев. – Славянск-на-Кубани, 2008; Пластун В.Н. 

Деятельность экстремистских сил и организаций в странах Востока (последняя треть ХХ – 

начало ХХI вв.): дис. … д-ра ист. наук / В.Н. Пластун. – М., 2003. – 357 с.; Сазанова Е.А. 

Криминологическая характеристика и предупреждение молодежной преступности 

экстремистской направленности в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / Е.А. 

Сазанова. – М., 2007. – 25 с.; Поминов С.Н. Организация деятельности органов внутренних 

дел в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / С.Н. Поминов. – М., 2007. – 25 с.; Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом 

(уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук / С.Н. 

Фридинский. – Ростов-на-Дону, 2003, и др. 
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социальных проблем1. Данная проблема становится наиболее опасной в связи с 

новыми разработками оружия массового поражения, нестабильной 

экономической ситуацией в стране, а также в связи с современными 

технологиями, присутствующими в нашей повседневной жизни. Поэтому 

первоочередной задачей является детальная проработка теоретических и 

практических выводов и методов противостояния экстремизму, 

совершенствование нормативно-правового регулирования экстремизма, а также 

предупреждение, преодоление и искоренение экстремизма. 

Так, экстремизм – от французского слова extremism, которое, в свою 

очередь, произошло от латинского слова extremus – крайний. 

Противодействие экстремистской деятельности регламентируется рядом 

нормативно-правовых актов. Так, в 2002 г. был принят Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. 2 . 

Настоящий закон содержит ряд положений, раскрывающих основные 

направления деятельности по обеспечению общественной безопасности, а также 

определяет основные источники угроз общественной безопасности. 

В целях конкретизации положений, изложенных в вышеуказанном законе, 

была разработана «Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025» (утв. Президентом РФ № Пр-2753 от 28.11.2014)3, которая 

стала основополагающим документом для органов государственной власти и 

местного самоуправления. В положениях Стратегии противодействия 

экстремизму раскрываются основные понятия, связанные с экстремистской 

деятельностью, определяются основные источники угроз экстремизма в 

современной России, а также закрепляются основные направления политики в 

сфере противодействия экстремизму. 

 

 
 

1 Свинцов Г.В., Гартина Ю.А. Экстремизм в России: понятие и правовая сущность // Вестник 

Пензенского государственного университета. – 2019. – № 3 (27). – С. 39. 
2 О противодействии экстремистской деятельности: ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

02.12.2019 г.) // Российская газета. – 2002. – 30 июня. 
3 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 г. № Пр-2753) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит ряд 

статей посвященных экстремистской деятельности, а также предусматривает 

различные санкции за осуществление такой деятельности 1 . Необходимо 

отметить, что именно в УК РФ определен широкий перечень деяний, 

подпадающих под экстремизм. Так, в ст. 280 УК РФ предусматривается 

ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, в ст. 280.1 регламентируются санкции за публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, а в ст. 282.1 УК РФ за организацию 

экстремистского сообщества предусмотрены санкции. В ст. 282.2, 282.3 УК РФ 

предусматривается ответственность за организацию и финансирование 

экстремистской деятельности. Правовой анализ вышеперечисленных статей 

позволяет отметить, что хотя и содержит ряд норм, предусматривающих 

ответственность за противоправные деяния экстремистского характера, но как 

такового понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность» и 

«экстремистское сообщество» УК РФ не раскрывает. 

Что касается других нормативно-правовых документов, то упоминание об 

экстремизме можно встретить также в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), который также 

предусматривает административную ответственность в виде штрафов за 

деятельность, связанную с экстремизмом 2 . Статья 20.3 КоАП РФ 

предусматривает наложение административного штрафа за пропаганду либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики 

или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами. Ст. 20.29 КоАП РФ определяет наказание в 

 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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виде административного штрафа за производство и распространение 

экстремистских материалов. Необходимо обратить отдельное внимание на 

понятие «экстремистские материалы», которое не находит своего закрепления в 

КоАП РФ. 

Надо сказать, что понятие «экстремистские материалы» прописано в 

Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», где 

«экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 

труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы»1. Законодатель неоднозначно трактует 

данное понятие, так как, называя основные виды экстремистских материалов, не 

раскрывает их основные признаки. Отсутствие признаков, характеризующих 

понятие «экстремистские материалы», приводит к определенным сложностям в 

правоприменительной практике. 

Так, А.А. Гайворонская в исследуя экстремизм цитирует Б.Г. Чуркова, 

который под экстремизмом понимает: «конфликтогенный фактор, стимулирующий 

и поддерживающий социальную и этнополитическую напряженность, 

конфронтации и взрывы», а также озвучивает мнение М.Г. Курбанова, который 

толкует экстремизм как «особое социальное явление, которое непосредственно 

ориентировано на массового человека и массовое сознание»2. 

 

 

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
2 См. подробнее: Гайворонская А.А. Полифоничность феномена экстремизма в социально- 

психологических исследованиях / А.А. Гайворонская // Психология и психотехника. – 2012. – 

№ 1. 
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В свою очередь, Е.О. Кубякин справедливо отмечает, что «молодежный 

экстремизм представляет собой социальное явление, которое свидетельствует о 

наличии дисфункциональности в обществе, а также нарушениях в процессах 

социализации и социального развития молодежи». По мнению настоящего 

автора, совершенно очевидно, что под влиянием ряда субъективных и 

объективных факторов происходит отклонение экстремальных типов сознания 

молодежи и перерастание их в экстремистские установки. Также Е.О. Кубякин 

отмечает: «подобный социально-возрастной процесс достаточно универсален, 

так как в той или иной мере имеет место быть даже в экономически развитых 

странах мира, а в Российской Федерации проявляется особенно остро»1. 

К значимым трудам по социальной природе экстремизма можно отнести 

работы и таких авторов как И.И. Бражника и Э.Г. Филимонова2. Так, настоящие 

авторы, принимаю за основу этимологическое значение понятия «экстремизм», 

истолкованным некоторыми советскими толковыми словарями и 

энциклопедиями как «приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в 

политике)»3, указывали, что подобное поведение «может иметь место в любой 

сфере общественной жизни, где сталкиваются различные взгляды и точки зрения 

на решение тех или иных проблем»4, охватывающую, в том числе, и религиозную 

сферу. 

 

 

 

 
 

1 Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информационно- 

коммуникационной среды общественной жизни: дис. док-ра соц. Наук / Е.О. Кубякин. – 

Краснодар, 2012. – С. 25. 
2   См.  подробнее:  Бражник  И.И.  Социальная  сущность  сектантского  экстремизма   /  И.И. 

Бражник. – М., 1974; Бражник И.И. Религиозный экстремизм: антиобщественное содержание, 

противоправные подстрекательские действия / И.И. Бражник. – Киев, 1979; Филимонов Э.Г. 

Новые тенденции в идеологии и деятельности современного сектантства / Э.Г. Филимонов. – 

М., 1977; Филимонов Э.Г. Социальная и идеологическая сущность религиозного экстремизма 
/ Э.Г. Филимонов. – М., 1983. 
3 Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 30. – 3-е изд. – М., 1978. – С. 39; Академический 

толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 4 / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: ЯСК, 2016. – С. 

269. 
4 Филимонов Э.Г. Христианское сектантство и проблемы атеистической работы / Э.Г. 

Филимонов / Э.Г. Филимонов. – Киев, 1981. – С. 90; Бражник И.И. Религиозный экстремизм: 

попрание прав верующих / И.И. Бражник // Наука и религия. – 1981. – № 1. – С. 17. 
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Так, экстремизм представляет собой склонность к крайним взглядам и 

действиям, которые радикально отрицают существующие, сформировавшиеся в 

обществе нормы, правила, установки1. 

М.Е. Родина отмечает: «экстремистская деятельность представляет собой 

разовую или на постоянной основе осуществляемую общественно опасную 

деятельность, которая квалифицируется действующим законодательством как 

противоправная, состоящая из последовательного ряда деяний, направленных на 

нарушение законности и стабильности существования общества и общественной 

жизни из радикальных побуждений»2. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской 

деятельностью следует понимать: насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

 

1 Понятие экстремизма. Административная и уголовная ответственность [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://akademichesky.mos.ru/zakon-i-poryadok/prokuror- 

razyasnyaet/the-concept-of-extremism-administrative-and-criminal-liability.php (дата обращения: 

10.05.2020). 
2 Родина М.Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как политико-правовые категории / 

М.Е. Родина // Российский следователь. – 2016. – № 20. – С. 26. 
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применения; использование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 

отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 

пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное 

обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг1. 

Нормы действующего законодательства, а также анализ юридической 

литературы, посвященной экстремизму, позволяют нам выделить основные 

признаки экстремизма. Представляется, что к данным признакам относятся: 

агрессивность (наполненную каким-либо идейным содержанием (смыслом); 

противоправность; общественная опасность; категоричность. 

Противоправность заключается в том, что данный вид деятельности прямо 

запрещен законом и нормы уголовного, а также административного 

законодательства предусматривают ответственность за данный вид 

 
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ (ред. от 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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преступления. Что касается общественной опасности, то данный признак 

предполагает создание реальной угрозы или реального причинения вреда правам 

и свободам граждан, личности, государству. 

Интересная позиция озвучена Ю.А. Клименко, в работах которого 

отмечается следующее: «насилие как метод осуществления экстремистской 

деятельности является проявление психофизиологических и биологических 

особенностей личности, которые обусловлены повышенной степенью агрессии, 

а также различными формами девиантных отклонений в правовом сознании 

личности»1. Надо сказать, что безапелляционность проявляется, как правило, в 

неприятии чужих мнений и суждений, причем навязывание своего мнения может 

напрямую связываться с насильственными действиями, применяемыми к лицам, 

не разделяющим их взгляды и убеждения. 

Также, проведенный анализ юридической литературы позволяет выделить 

и другие признаки экстремизма, такие как перлокутивный эффект, 

безапелляционность, многоаспектность, посягательство на государственный 

уклад и т.д. Но, на наш взгляд, данные признаки являются производными от 

вышеперечисленных. 

Таким образом, выявление и анализ признаков экстремизма позволяет 

более полно сформировать картину экстремизма и прийти к выводу, что данные 

признаки взаимосвязаны и полностью характеризуют и раскрывают правовую 

сущность данного противоправного деяния. 

Так, анализ норм действующего законодательства и юридической 

литературы позволяет определить, что в действующем российском 

законодательстве понятие «экстремизм» закреплено в ст. 1 Федерального закона 

№ 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»2. 

Причем понятие «экстремизм» в законе соотносится с понятием «экстремистская 

деятельность»,  а  самостоятельного  понятия  «экстремизм»,  так  же  как  и его 

 

1 Клименко Ю.А. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации / Ю.А. 

Клименко // Lex russica. – 2017. – № 3. – С. 132. 
2 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ (ред. от 02.12.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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признаки, законодатель не определяет. Многие юристы также схожи во мнении, 

что понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» смешиваются. 

Надо сказать, что в настоящее время назрела необходимость в закреплении 

понятия «экстремизм», а также признаков, его характеризующих, которые 

позволили бы четко разграничить экстремизм от иных сходных понятий, таких 

как терроризм и радикализм. 

Что касается юридической природы экстремистского сообщества, то лица, 

объединяющиеся в экстремистское сообщество, организуют это сообщество для 

приготовления и совершения преступления, как правило, путем сговора. 

Основной целью преступного сговора является совершение преступления 

экстремистского характера. Таким образом, нельзя не согласиться с Ю.А. 

Клименко, полагающим, что «экстремистское сообщество представляет собой 

специальный вид соучастия в преступлениях экстремистской направленности в 

форме преступного сообщества, выделенный в самостоятельный состав 

преступления в рамках Особенной части УК РФ»1. 

Также в специальной литературе нашли отражение вопросы юридического 

определения экстремизма, различных его проявлений в истории и 

современности, предлагаются способы противодействия экстремизму, но 

вопросу его классификации внимания практически не уделяется, либо 

приводится крайне упрощенная классификация 2 . Представим анализ 

классификации экстремизма, с учетом его современных форм и осуществление 

попытки прогноза возникновение новых. Важность выбранного подхода 

объясняется тем, что, не выделив конкретный вид экстремизма и не 

разобравшись с причинами его возникновения, невозможно выработать 

эффективных мер для противодействия ему. 

И.Г. Коршунова выделяет следующие формы экстремизма: «военный, 

социальный, религиозный, политический, культурный, молодежный и др. 

 
1 Клименко Ю.А. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации / Ю.А. 

Клименко // Lex russica. – 2017. – № 3. – С. 124. 
2 Данилов П.А. Экстремизм в современном российском обществе / П.А. Данилов // 

Юридическая мысль. – 2009. – № 2 (52). – С. 54-59. 
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Проявления экстремизма можно рассматривать как тревожный симптом, 

сходный с повышенной температурой у человека, которую можно сбивать до 

определенного момента, но при условии невыпеченной причины, это приведет к 

гибели объекта (в нашем случае государства)»1. 

Одним из первых видов экстремизма является военный экстремизм. 

Исторически начиная с нападения одних племен на другие, первые войны 

отличались проявлениями военного экстремизма. Основными проявлениями 

военного экстремизма были угнетение, порабощение и использование мирного 

население и военнопленных в своих целях. 

В настоящее время под военным экстремизмом можно понимать военное 

давление отдельных стран и военных блоков на слабые в военном отношении 

страны, применение (угрозу применения) оружия массового поражения, 

показательные масштабные учения, направление авианесущих группировок на 

границу с государством, на которого осуществляется давление. Военным 

экстремизмом можно считать развязывания кампаний на территории других 

государств без санкционирования Совета безопасности ООН или просьбы этого 

государства. Перспективой военной экстремизма можно рассматривать военные 

провокации, организацию гибридных войн, войну «чужими» руками на 

территории других государств, развязывание гражданских войн, использование 

информационных технологий и СМИ в качестве оружия. 

Последние годы характеризуются проявлением культурного экстремизма. 

Под культурным экстремизмом понимают действия, резко отличающиеся от 

общепринятых культурных и идеологических традиций, свойственных 

конкретному обществу. Примерами первых проявлений культурного 

экстремизма можно рассматривать насаждение своей культуры и своих традиций 

в процессе колонизации. Основным проявлением культурного экстремизма в 

настоящее время можно считать ситуацию с мигрантами в Европе и других 

странах, отказ мигрантов от принятия существующих культурных норм, резкое 

 
1 См. подробнее: Коршунова И.Г. К вопросу об определении термина «экстремизм» / И.Г. 

Коршунова // Символ науки. – 2016. – № 5-3 (17). – С. 153-155. 
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противодействие им. Подвидом культурного экстремизма можно рассматривать 

военную, социальную и религиозную пропаганду в СМИ, кинематографе и 

музыке. 

В качестве проявления культурного экстремизма можно выделить 

футбольных фанатов. Прогнозируемый сценарий культурного экстремизма 

предусматривает переписывание истории и ее фальсификацию, попытки 

уничтожения исторической памяти и прямое уничтожение исторических 

ценностей, памятников и прочих достопримечательностей. 

Социальным экстремизмом можно считать любую классовую борьбу – 

стихийную или искусственную, которая проявляется в угнетении определенных 

групп граждан по социальному признаку. Исторически социальный экстремизм 

возник с появлением рабовладельческого строя, и достиг своего пика во время 

гражданских войн. 

Можно предположить, что в будущем особое место будут занимать 

гибридные формы экстремизма: социально-культурный, военно-политический. 

Смешанные формы экстремизма существовали издавна. Любая война является 

военным, экономическим и социальным экстремизмом. Кибертерроризм, 

который, только зарождается, можно рассматривать как гибридную форму 

экстремизма. Санкции против третьих стран (и сама угроза введения санкций) 

при условии необоснованного давления на неугодные государства. 

В свою очередь, особенностями религиозного экстремизма следует 

выделять ориентированные на возрождение фундаментальных основ религии 

теологические и политические воззрения. Так, в первом случае речь идет о 

теории возрождения идеального государства, построенного на религиозных 

нормах, обеспечивающего возможность существования подобного общества. Во 

втором случае правильно выделять борьбу религиозных экстремистов за власть, 

осуществляемую насильственным путем, а также утверждение политической 

модели государства, основой которой является религия. 

К   сожалению   сегодня,   в   нашей   стране   прослеживается    динамика 

«омоложения» экстремизма. Так, именно лица молодого возраста, чаще иных 
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возрастных категорий граждан являются участниками преступлений 

экстремистской направленности. Исходя из того, что активизация молодежного 

экстремизма представляет серьезную опасность для российского общества, 

данная проблема должна быть глубоко и всесторонне исследована как 

социально-негативное явление, которое требует социально-правового, 

административно-управленческого, общественного, а также социокультурного 

противодействия1. 

В своих работах Т.Б. Мамытов, справедливо указывает: «в системе 

современного экстремизма, а также в ходе его длительной истории 

сформировались ряд довольно устойчивых вариаций, плотно связанных между 

собой. Одна из разновидностей экстремизма наиболее древних и популярных до 

настоящего времени, является открытое использование вооруженного и иного 

насилия против политических противников субъектов этой деятельности; против 

государственной власти, конкурирующих политических партий и организаций, 

представителей определенных этнических и социальных групп и т.д. Вторую 

группу экстремистской деятельности представляет целенаправленное 

разжигание вражды и ненависти в обществе по национальным, расовым, 

религиозным, социальным, идеологическим мотивам, направленное, в конечном 

счете, на побуждение определенных экстремистских групп, отдельных слоев 

населения к совершению насильственных и иных враждебных, крайних по 

своему характеру действий (в форме мятежа, насильственного захвата власти) в 

отношении политических противников субъектов указанной деятельности. 

Особое место в системе современного экстремизма занимает его следующая 

разновидность: силовое давление на противостоящую сторону, связанное с 

ограниченным использованием насилия в сочетании с оказанием 

 

 

 

 

 

 
 

1 См. подробнее: Чхвимиани Э.Ж. Предпосылки развития экстремизма в российском 

государстве на современном этапе / Э.Ж. Чхвимиани, М.Е. Белокобыльский // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2014. – № 2 (29). – С. 66. 
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массированного психологического воздействия на определенные группы 

людей»1. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проявления экстремизма 

прослеживаются во все исторические периоды развития человечества. 

Анализ норм действующего законодательства и юридической литературы 

позволяет определить, что в действующем российском законодательстве 

понятие «экстремизм» закреплено в ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности». Причем понятие «экстремизм» 

в законе соотносится с понятием «экстремистская деятельность», а 

самостоятельного понятия «экстремизм», так же как и его признаки, 

законодатель не определяет. 

Так, сегодня назрела необходимость в закреплении понятия «экстремизм», 

а также признаков, его характеризующих, которые позволили бы четко 

разграничить экстремизм от иных сходных понятий, таких как терроризм и 

радикализм. Практически все разновидности экстремизма обладают такими 

чертами, как насилие или его угроза, одномерность в представлении проблем 

общества, одержимость навязывания своих взглядов другим, отсутствие 

толерантности и способности идти на компромиссы. 

 

 
 

§ 2. Понятие, особенности, сущность молодежного экстремизма в 

современной России 

 
Экстремизм можно отнести к одной из угроз безопасности России, так как 

препятствует развитию нормальных общественных отношений. В связи с 

проблемами политического, экономического и других характеров, прибавляется 

нерешенный вопрос с мигрантами. Со стороны может показаться, что это 

сборище подростков без едино поставленной цели, но в действительности в них 

 
1 Мамытов Т.Б. Связь терроризма с экстремизмом / Т.Б. Мамытов // Известия ВУЗов 

Кыргызстана. – 2016. – № 8. – С. 169. 
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существует своя иерархия, интересы, подчинение. Лишь достоверная 

информация о данных организациях, группировках и движениях может уберечь 

остальную часть молодежи от неправильно выбранного пути. Ныне 

существующие молодёжные группировки носят агрессивный, организованный и 

национально-политический характер. Происходит укрепление 

межрегиональных и международных связей экстремистских организаций. В 

условиях политической и социальной нестабильности общества доля групповых 

преступлений молодёжи в ближайшее время будет возрастать. Речь идёт об 

увеличении числа молодежных группировок, об активном вовлечении молодежи 

в преступные группировки. 

Ю.Н. Демидов еще более 10 лет назад писал: «значительную тревогу 

вызывают преступления насильственного характера совершенные со стороны 

молодежи и лиц несовершеннолетнего возраста в отношении иностранных 

граждан на почве национальной, расовой и религиозной вражды»1. К сожалению, 

данная озвученная позиция остается актуальной и на сегодняшний день. 

По данным ГИАЦ МВД России в период с января по ноябрь 2019 года 

зарегистрировано 1 841,3 тысяч всех преступлений. Рост регистрируемых 

преступлений отмечен в 27 субъектах Российской Федерации, снижение – в 58 

субъектах. 

Так, возрастной состав молодёжных группировок экстремистской 

направленности составляет 12 – 13 до 30 лет, где наибольшая криминальная 

активность прослеживается среди лиц в возрасте от 15 до 18 лет2. Именно эта 

категория склонна к громким словам и ярко выраженным действиям. 

Образование у данных лиц либо среднее, либо среднее специальное, но редки 

случаи, когда у члена экстремистской организации высшее образование. Как 

правило, наличие высшего образования «играет на руку» вербовщикам, которые 

 

 

1 Демидов Ю.Н. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Преступность и проблемы борьбы с ней / Ю.Н. Демидов. – М., 2007. – С. 211, 212. 
2 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/15304733/ (дата обращения: 

10.05.2020). 
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хитростью и стратегией склоняют молодёжь к преступной деятельности. 

Соответственно, вся деятельность по разжигаю действий экстремистского 

характера занимает большую часть времени, в связи с этим, выходит, что 

свободное время на учёбу, семейную и личную жизнь не остается. 

Главной и определяющей в существовании молодёжных экстремистских 

организаций является идеология. Многие экстремистские течения опираются на 

идеи расового превосходства, взятые из идеологии классического нацизма. В 

современном обществе экстремизм непосредственно связан с ксенофобией, 

нетерпимостью к чужому, но не является его синонимом. Ксенофобия отвечает 

больше за стихийное распространение массового самосознания, в то время как 

молодёжный экстремизм – это направленная идеологическая деятельность 

молодёжных групп. И ксенофобия представляет собой важный источник 

идеологии экстремистских групп. 

Официально все состоящие на контроле экстремистские организации 

России делят на четыре типа: первый – организации националистического толка, 

стремящиеся во власть, второй – преступные группировки, третий – 

неформальные молодёжные объединения фашистской молодёжи, четвертый тип 

спорный, к нему относят фанатов футбольных команд, хотя у них не существует 

четкой идеологии и ярко выраженной методики воздействия. 

Любопытно, что для молодежи весьма привлекательными являются крайне 

правые и крайне левые экстремистские организации, которые наполняют 

человека адреналином, риском. Незарегистрированных групп и организаций 

появилось за последний десяток лет довольно большое количество. 

Следует отличать молодёжные группировки от обычных молодёжных 

банд, для которых основная цель их противозаконной деятельности – 

поразвлечься, и неформальных групп, которые тоже различаются по степени 

общественной опасности. Для нашего исследования представляют интерес 

неформальные группы, носящие радикальную направленность. 

Следует рассмотреть деятельность, носящую экстремистский характер, 

которая осуществляется молодёжными неформальными объединениями в 
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отношении политиков, властных структур, объединений, социального строя 

либо социальных групп, религиозных общин, религиозных деятелей, наций, 

народностей и т.д. 

Так, выделяются следующие молодёжные неформальные объединения 

экстремистски настроенных молодёжных неформальных объединений: 

– совершающие противоправные действия в политических целях – 

политические; 

– экономических целях – социально-ориентированные; 

– по религиозному и духовному признаку – религиозные; 

– по мотивам национальной вражды и ненависти – национальные; 

– экологические; 

– культурологические1. 

В свою очередь, подобные организации указывают сущность, причины 

осуществляемой деятельности, ярко демонстрируют методы и тактику борьбы. 

Например, пикеты, митинги, демонстрирующие протест в политизированной 

сфере, захват государственных учреждений, распространение материалов, 

содержащих призыв к насилию, акты вандализма, кто-то же прибегает к более 

сложным мерам: это убийство, взрывы, теракты. Членами неформальных 

молодежных организаций экстремистской направленности зачастую становятся 

лица в возрасте 14 – 18 лет, большинство лиц, состоящих в организации, это 

ребята, учащиеся или недавно окончившие школу. Как раз именно данный 

возрастной период – идеальное время для складывания радикального 

мировоззрения. Что самое интересное, не всегда подростки обычные участники 

или исполнители, все чаще они становятся организаторами молодежных 

экстремистских организаций. Участники данных организаций достигают своих 

целей, используя разные виды оружия. 

 

 

 
1 Официальный сайт муниципального образования «Мирный» [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.mirniy.ru/info/anti_terror/5756-ekstremistskie-organizacii-kak-odin-iz-vidov- 

neformalnyh-molodezhnyh-obedineniy-profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede.html (дата 

обращения: 10.05.2020). 

http://www.mirniy.ru/info/anti_terror/5756-ekstremistskie-organizacii-kak-odin-iz-vidov-
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Но провести чёткую грань между различиями данных групп довольно 

сложно, бывает, они могут действовать в совокупности. 

Выделяют молодёжные боевые группы (БТО) – это организации 

ультраправой молодёжи, к ним относятся «скинхеды» – молодёжная 

контркультура, представители которой основываются на национал- 

социалистической идеологии. Они имеют отличительные черты: крайняя 

степень жестокости, физическое насилие. Цель такой группы – нарушение 

общественной безопасности, устрашение населения либо оказание воздействия 

на принятие решений органами власти, а также политическая и психологическая 

дестабилизация путем угрозы повторения террористических актов1. 

Сегодня, в нашей стране существует ряд групп молодежи, которые 

называют себя «скинхедами», а именно: 

1) традиционные скинхеды; 

2) хардкор-скинхеды; 

3) НС-скинхеды; 

4) S.H.A.R.P. – «Скинхеды против расовых предрассудков»); 

5) R.A.S.H. – «Красные» и анархо-скинхеды, унаследовавшие от «родного» 

рабочего класса идеи социализма, коммунизма, анархизма2. 

Интересную классификацию молодёжных организаций выдвигает 

российский журналист, историк, юрист и политолог П.В. Данилин. 

Предлагаемая классификация нашла свое отражение в научных трудах А.Р. 

Кетова. Так, предложено выделять следующие группы: «молодёжь под партию», 

«идейное движение», «секта», «следуем моде», «создание массовки», «распил 

бюджета»,    «поиск   заказчика»,    «своя    тусовка»,    «клубные  организации», 

«организация при вузе», «сетевая структура»3. 
 

 
1 Некрасова Е.В. Экстремизм и его особенности в молодёжной среде / Е.В. Некрасова // 

Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. – 2011. – № 4. – С. 435. 
2 Демидова-Петрова Е.В. Формы проявления экстремизма в молодежной среде в современных 

условиях / Е.В. Демидова-Петрова // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. – 2016. – № 4 (26). – С. 77. 
3 Кетов А.Р. Причины и условия возникновения российского молодёжного экстремизма / А.Р. 

Кетов // Молодой учёный. – 2017. – № 22. – С. 387. 
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Следует сделать вывод, что автор данной классификации акцентирует 

внимание на яркости, эмоциональности молодёжных направлений. А также 

специфический вкус в названии движений может свидетельствовать о том, что 

Данилин максимально близко проник в среду, понимая дух молодёжи, раскрывая 

их интересы и предпочтения. 

Обозначим основной перечень левых организаций современной России: 

Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ (б)) – объединение 

молодёжи в борьбе за установление диктатуры пролетариата и построение 

бесклассового коммунистического общества, главная цель – поворот общества 

революционным путем в сторону развития социалистического направления. 

Как правило, членом РКСМ (б) является молодой человек в возрасте от 14 

до 32 лет, признающий программные документы РКСМ (б), признающий и 

выполняющий Устав объединения1. Деятельность данной организации растет с 

каждым годом: 12 мая 2012 года активисты РКСМ (б) совместно с профсоюзной 

организацией Защита ООО «Метровагонмаш» провели массовую забастовку на 

казахских нефтяных предприятиях, на двое суток приостановившую добычу 

нефти на юго-западе Казахстана2, в 2015 году делегат РКСМ (б) на Генеральной 

Ассамблеи ВДМФ выступил против подчинения 21-го фестиваля молодёжи и 

студентов органам власти Российской Федерации. В феврале 2019 года в 

Петербурге состоялась акция «Антиклерикализм», суть которой заключалась в 

следующем: празднование отделения государства от церкви. Местная 

администрация была против пикета – на что представители РКСМ (б) в своей 

группе «Вконтакте» написали пост, призывающий каждого петербуржца выйти 

с плакатом на площади Чернышевского. Также в феврале 2019 года акция 

состоялась, но была негативно воспринята сотрудником полиции, который вынес 

 

 

 

 

 
1 Официальный сайт РКСМ (б) [Электронный ресурс]: URL: https://rksmb.org/charter- 

komsomol/ (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Василенко Т. Москвичи поддержали рабочих Казахстана / Т. Василенко [Электронный 

ресурс]: URL: https://inosmi.ru/social/20120515/191990940.html (дата обращения: 10.05.2020). 
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вердикт, что данная акция попадает под 212 статью Уголовного кодекса 

Российской федерации «Массовые беспорядки»1. 

Авангард красной молодёжи (АКМ) – организация коммунистической 

направленности, преимущественно молодёжная, примерно до 2006 года 

существовал возрастной ценз до 35 лет. В качестве идеологии указан марксизм- 

ленинизм, который является решением всех проблем. Примерно до 2014 года 

жизнь и деятельность организации кипела, но после ухода части членов в Левый 

фронт, а другой в РКСМ, Авангард красной молодёжи стал менее активным, 

стали редкими выступления, выпуск газет. Были попытки возобновить работу в 

прежнем режиме, был создан новый сайт, но не раскручен. 

К числу активно действующих на территории Российской Федерации 

молодёжных организаций относится «Русское национальное единство» (РНЕ), 

их основная цель – возвращение Русской Нации утраченных в XX веке 

геополитических позиций и определяющей роли в мировой истории 2 . В 

правовом документе данной организации прописано несколько важных пунктов: 

– «Россия для русских»; 

– национализм и патриотизм, второй определяет готовность защищать 

Родину от врагов как изнутри, так и извне во благо народа; 

– полное изменение государственного устройства; представители 

«Русского национального единства» (РНЕ) утверждают, что ныне 

существующее государственное устройство не является пригодным для России, 

и что самое важное – оно губит государство. Они предлагают, что управление 

государством должно исходить из собственных национальных интересов, а не 

придерживаться принципов интервенции; 

– всеобщие прямые избирательные выборы представляют собой лишь 

механизм обмана избирателей. Естественными условиями обусловлено, что 

 

 

1 Официальный сайт РКСМ (б). «Антиклерикализм» по-ленинградски: не верь, а думай! 

[Электронный ресурс]:URL: https://rksmb.org/rksmb/reports-from-struggle/antiklerikalizm-po- 

leningradski-ne-ver-a-dumaj/ (дата обращения:10.04.2020). 
2 Официальный сайт РНЕ [Электронный ресурс] URL: http://www.rusnation.org/org.shtml (дата 

обращения: 10.05.2020). 

http://www.rusnation.org/org.shtml
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нации представлены не политическими партиями и организациями, а состоят из 

сословий и социальных групп; 

– РНЕ считают, что граждане России – это все жители данного государства 

и коренные народы, независимо от места их рождения. Неспособность получить 

гражданство возможна только в том случае, если против России совершены 

тяжкие преступления. Все остальные некоренные представители народов России 

– иностранцы, для них следует усложнить процедуру получения гражданства. 29 

марта 2019 году вступили изменения в законе «О гражданстве»1, по которому 

русскому населению упростили получение ими заветного гражданства2; 

– выступают против нарушения священных канонов, а также они считают, 

что религиозные секты, конфессии и прочее не должны причинять урон 

государству, это должно преследоваться уголовным законодательством; 

– русский человек должен беспрекословно подчиняться законам, какие бы 

они не были, за исключением случаев, когда исполнение закона угрожает 

интересам самой нации; 

– РНЕ признают войну со злом и обязывают принимать активное участие 

в защите русской нации; 

Ознакомившись с официальным сайтом данной организации и посетив 

группу «Вконтакте», становится понятно, что данное движение по сей день 

имеет сторонников и развивает свою позицию. Стать участником данной 

организации непросто, не в плане ограничений по возрасту, которых на самом 

деле нет, а в том, что нужно пройти несколько этапов: собеседование – обучение 

– деятельность. 

Привлечение молодёжи для данной организации является одной из целей, 

2 ноября 2015 года, судя по объявлению в социальной сети «Одноклассники» 

состоялся «Русский марш». В январе 2018 года в Воронеже к двум годам и трем 

месяцам лишения свободы был приговорен судом тридцатиоднолетний житель 

 
1 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) // Российская газета. – № 100. – июнь 2002. 
2 О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 544-ФЗ // Российская газета. – № 295. – декабрь 2018. 
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Сахалинской области за то, что публично призывал к терроризму и возбуждению 

национального неравенства; ранее, в 2006 году этот же гражданин был 

привлечен к административной ответственности за расклейку листовок РНЕ 1. 

Такие организации имеют выраженную экстремистскую направленность, 

объединяют в свои ряды молодых людей прокоммунистических взглядов и 

установок, конечной целью которых является борьба с существующим режимом 

власти. Вся их деятельность выражена в массовых мероприятиях, в ходе которых 

демонстрируются плакаты, выкрикиваются лозунги насильственного 

содержания. 

Существует Национально-большевистская партия (НБП), которая на 

данный момент является запрещенной Верховным судом Российской Федерации 

в 2007 году. Члены данной партии выступают за справедливость во всех сферах 

жизни гражданина, нередко методы организации сравнивали с итальянским 

фашизмом. Мнения специалистов расходятся, многие относят партию к 

молодёжной, другие утверждают, что возрастных ограничений не имеется, 

выходит, она является общей. Согласно РИА НОВОСТИ НБП активно работает 

с молодёжью 2 . Молодые люди «ведутся» на радикальные акции против 

администрации. 

Членами запрещенной Национал – большевистской партии 10 июля 2010 

года учреждена новая партия под названием «Другая Россия», которой было 

отказано в официальной регистрации. Причиной отказа стали претензии 

Минюста к уставу партии. Девиз данной организации: «Да, смерть! 

(Приветствие) Россия – всё, остальное – ничто! Нация! Родина! Социализм!». 

Задачи, выдвинутые партией таковы: 

 

 

 

 

 

 
1 В Воронеже осужден экс-поклонник РНЕ. Информационно – аналитический центр «Сова» 

[Электронный ресурс]: URL: https://www.sova-center.ru/racism- 

xenophobia/news/counteraction/2018/05/d39420/ (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Молодёжные движения и организации РФ. Справка. РИА Новости. [Электронный ресурс]: 

URL: https://ria.ru/20060627/50500722.html (дата обращения: 10.05.2020). 

http://www.sova-center.ru/racism-
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– отобрать и поделить. Ввести налог на роскошь, полученные деньги 

вложить в развитие науки, высокотехнологических отраслей. Пересмотреть 

приватизацию в пользу народа; 

– защитить русское национальное пространство; 

– остановить неконтролируемую миграцию. Посредством установления 

трудовых норм и минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного 

минимума для российских граждан и мигрантов; 

– другой России – другую столицу. Вместо Москвы выбрать столицу в 

южной Сибири; 

– оружие – народу. Легализация хранения оружия для всех психически 

здоровых людей; 

– проведение политической революции. Освобождение мест в управлении 

и открытая дорога во власть; 

– освобождение преступников, осуждённых по политическим мотивам; 

– дорога молодым. Строительство дешевого жилья для молодых семей; 

– выбор судей и полицейских начальников. Предполагается не назначение 

на должность, а избрание народом. 

В апреле 2019 года в Архангельске произошел протест против мусорных 

полигонов, нацболы, так по-другому называют членов партии «Другая Россия», 

тоже приняли участие в шествии и митинге. Сам митинг не был согласован с 

администрацией города, поэтому, будучи на месте протеста, сотрудники 

полиции попытались задержать активистов, но участники протеста попросили 

сильных мужчин образовать «кольцо» для защиты активистов, чтобы до них не 

смогли добраться правоохранительные органы. 

На сайте информационно – аналитического центра «Сова» представлен 

список организаций, признанных российскими судами экстремистскими, 
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состоящий из 70 организаций. Обновлён он был 7 ноября 2018 года, ниже 

представлены выдержки из данного списка1: 

1. Карельское региональное отделение межрегиональной молодёжной 

общественной благотворительной организации «Молодёжная правозащитная 

группа (МПГ)» (решение Верховного Суда Республики Карелия от 18.12.2014)2. 

2. Межрегиональное общественное объединение «Северное братство». 

Признано экстремистским по решению Московского городского суда от 

03.08.20123. 

3. Общественное движение «Tula Skins» признано экстремистским по 

решению Советского районного суда г. Тулы от 06.07.20154. 

3. Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наименования 

«T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») признана экстремистской по 

решению Советского районного суда г. Самары от 11.04.20175. 

5. Башкирская общественная организация «Башкорт» признана 

Верховным судом Республики Башкортостан экстремисткой6. 

 
1 Список организаций, признанных российскими судами экстремистскими. Информационно- 

аналитический центр «Сова». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sova- 

center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/05/d39420/ (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Решение Верховного Суда Республики Карелия № 3-30/2014 3-30/2014~М-59/2014 М- 

59/2014 от 18.12.2014 г. по делу № 3-30/2014 [Электронный ресурс] // СудАкт: Судебные и 

нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/dipoXD40dOrP (дата 

обращения: 10.05.2020). 
3 Решение Московского городского суда от 03.08.2012 г. по делу № 3-148/2012 «Требование о 
признании межрегионального общественного объединения экстремистским и запрете его 

деятельности удовлетворено, поскольку вступившим в законную силу судебным актом 

материалы организации, размещенные на сайте, признаны экстремистскими, кроме того, 

установлено, что организация осуществляет свою деятельность на территории трех субъектов 

РФ» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Решение Советского районного суда г. Тулы № 2-1839/2015 2-1839/2015~М-1877/2015 М- 

1877/2015 от 6 июля 2015 г. по делу № 2-1839/2015 [Электронный ресурс] // СудАкт: Судебные 

и нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/auMg1LFJYEJ0 (дата 

обращения: 10.05.2020). 
5 Определение Самарского областного суда № 3А-154/2017 3А-154/2017(3А-911/2016;)~М- 

780/2016 3А-911/2016 М-780/2016 от 16.01.2017 г. по делу № 3А-154/2017 [Электронный 
ресурс] // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/BaxzXn7S7PVL (дата обращения: 10.05.2020). 
6 Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 22.05.2020 г. [Электронный ресурс] 
// Верховный суд Республики Башкортостан. Режим доступа: https://vs-- 

bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.05.2020# (дата обращения: 

10.05.2020). 
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Подводя итог, можно выделить признаки молодёжных экстремистских 

организаций: 

1) возраст членов экстремистских организаций варьируется от 12 – 13 до 

30 лет; 

2) степень сплоченности, наличие иерархии; 

3) своя идеология; 

4) наличие правового документа, строгой регламентации деятельности; 

5) радикальные методы борьбы. 

Рассмотрев право- и левоэкстремистские организации, приходим к выводу 

о том, что деятельность обеих различается лишь по степени законности: первые 

выражают себя в более «мягких формах», что нельзя сказать о вторых, которые 

становятся на вооруженный путь. Завлечение молодёжи в организации – одна из 

важных задач данных структур, так как именно данная категория является не 

просто огромной массой, но и проста в привлечении, в особенности людей, 

уровень жизни которых ниже среднего. Безысходность, ненависть, желание 

проявить себя приводят к выступлениям против власти, нации, социального 

строя, всего мира. Так, осуществляемая деятельность молодежных объединений 

экстремистской направленности является угрозой национальной безопасности. 

 

 
 

§ 3. Социальная обусловленность возникновения и распространения 

молодежного экстремизма в современной России 

 
Стремительная трансформация России и начало ее демократизации в 1990 

годы ликвидировали советскую систему. Распад прежней системы управления 

обострил социально-экономические проблемы внутри страны: дефицит 

бюджета, формирование совершенно новых представлений прошлого и 

настоящего, безработица, региональный сепаратизм, выраженный в стремлении 

к самостоятельности ряда регионов России, которые всеми силами старались 

установить полный контроль над своими ресурсами. Государство ослабило 



32 
 

идеологический контроль, отказалось формировать необходимые цели и 

принципы для дальнейшей работы, что привело к отчуждению общества и 

государства. 

Такая ситуация способствовала росту напряженности в российском 

социуме и политическому экстремизму. Возросли оппозиционные настроения 

среди отдельных слоёв населения. Возникли массовые организации, 

включавшие демократов, националистов и коммунистов, сопровождающиеся 

протестами против преобразований. Получив свободу, молодое поколение стало 

выражаться на своем языке, образуя изначально неформальные объединения 

разного направления, например, обосновалась рок-культура. Таким образом, 

экстремистское движение стало наиболее ярко выраженным среди молодого 

поколения. 

XXI век стал временем, когда угроза основам Конституции Российской 

Федерации1 становится еще обширнее, она набирает обороты, так как в условиях 

перехода к постиндустриальному миру, когда прогрессируют все сферы жизни 

общества, изменяются подходы к проблемам национальной безопасности. К 

одной из подобных угроз следует отнести и экстремизм в молодёжной среде. 

Именно в среде лиц несовершеннолетнего и молодого возраста экстремизм, 

особенно ярко, проявляется  в деформациях  сознания;  в увлеченности 

националистическими, неофашистскими идеологиями, взглядами, подходами, 

установками; в участии в деятельности радикальных движений и групп; в 

совершении противоправных, и преступных деяний, исходя из своих убеждений. 

Молодёжь представляет собой особую социально-возрастную категорию 

населения. Именно молодежь является будущим государства, благодаря ей 

происходит развитие общества, страны в целом. При этом, стоит отметить, что 

данная группа подвержена отрицательному влиянию, выраженному в 

экстремистской деятельности. 

Ю.П.  Сентюрин  в  своих  научных  трудах  отмечает:  «обычно  молодые 
 
 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. – № 237. – 25.12.1993. 
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экстремисты склонны группироваться вокруг какой-нибудь известной 

группировки, причем сначала молодой человек, пришедший в организацию 

такого рода, может и не являться экстремистом, он становится им постепенно, 

посредством вовлечения в ее деятельность и постепенного усваивания 

соответствующей идеологии»1. 

Х.А. Аккаева пишет, что «экстремизм проявляется в приверженности 

крайним взглядам и мерам, выражающаяся в применении силы, агрессии, 

бандитизме, терроризме, разжигании розни»2. 

Е.П. Олифиренко описывает молодежный экстремизм как: «обобщённую 

характеристику антисистемной противоправной деятельности индивидов и их 

объединений, нацеленной на уничтожение демократической системы, 

насильственное принуждение общества к диктатуре на идеократической 

основе» 3 . По мнению данного автора, молодёжный экстремизм использует 

политическую, этническую и сепаратистскую формы. 

А.Т. Сиоридзе полагает, что «молодёжный экстремизм – это продукт 

взаимодействия индивида с окружающей средой и ее негативными условиями, а 

также рядом факторов, дисбалансирующих некоторые сферы общества. В 

совокупности или по отдельности каждый параметр может стать отправной 

точкой для активации экстремисткой деятельности»4. 

В свою очередь Н.Г. Барышкова отмечает, что «экстремизм проявляется в 

крайних, неоправданных формах, исключая насилие как таковое»5 . Основная 

особенность экстремизма – это наличие левых взглядов, выраженных в 

причинении насилия. Главным критерием, каким можно назвать отличие 

обычного экстремизма от молодёжного – это возрастные особенности 

 

1    Сентюрин Ю.П. Национал-экстремистские молодежные организации: история и 

современность / Ю.П. Сентюнин. – Н.Новгород, 2007. – С. 114. 
2 Аккаева Х.А. Новые тенденции законодательства об экстремизме и терроризме в Российской 

Федерации / Х.А. Аккаева // Вопросы теории и практики. – 2015. – № 10. – С. 16. 
3 См. подробнее: Олифиренко Е.П. Молодежный религиозный экстремизм в современной 

России и пути его преодоления: на материалах Северо-Кавказского федерального округа: 

автореферат дис. … канд. полит. Наук / Е.П. Олифиренко. – Черкесск, 2012. – 26 с. 
4 См. подробнее: Сиоридзе А.Т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологическое 

исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Т. Сиоридзе. – М., 2007. 
5 См. подробнее: Барышкова Н.Г. Экстремальность и экстремизм / Н.Г. Барышкова // 

Экстремизм как цивилизационный вызов. – 2012. – № 3. 
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участников. Именно молодёжь совершает часто преступления агрессивной 

направленности. Рационально привести примеры термина касательно 

экстремизма в молодёжной среде. 

Экстремизм представляет собой приверженность к крайностям, один из 

типов девиантного поведения, который проявляется в отрицании 

существующих, установленных, сформировавшихся ценностей, норм в 

обществе, а также в стремлении к подрыву стабильности, общественному 

разложению, свержению действующего политического строя. 

Экстремизм является масштабной угрозой для любого политического 

строя. Действия экстремистского характера способны разрушить целостность, 

безопасность государства, ставит под удар его суверенитет. 

Практически все разновидности экстремизма обладают такими чертами, 

как насилие или его угроза, одномерность в представлении проблем общества, 

одержимость навязывания своих взглядов другим, опора на чувства, 

предрассудки, а не на разум, отсутствие толерантности и способности идти на 

компромиссы. 

Экстремистская деятельность оказывает значительное негативное влияние 

на основы идей равноправия независимо от, политической, экономической, 

религиозной, расовой, социальной, принадлежности. Экстремистская 

деятельность является крайней формой индивидуального и коллективного 

насилия. Подобная деятельность может быть проявлена в различных формах, 

таких как религиозная нетерпимость, шовинизм, расизм, правовой нигилизм. 

Весьма активное распространение экстремизма способно порождать и 

усугублять различные локальные и региональные вооруженные конфликты, 

которые зачастую могут перерастать до проблем международного характера, 

влияя на ход мировой политики. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 

§ 1. Криминологический портрет лица, участника молодежных 

неформальных объединений экстремистской направленности 

 
Е.В. Демидова-Петрова справедливо указала, что «для всех направлений 

праворадикальной молодежи характерно наличие определенного личностного 

психологического типа (который условно можно назвать психотипом), в 

соответствии с которым и определяются его основная роль и степень участия в 

ультраправом спектре. Такие психотипы могут быть весьма различными, как 

различен возрастной, социальный и идеологический тип самих 

праворадикалов»1. 

А.В. Петрянин пишет, что «изучение личности лица участника 

группировки экстремистской направленности, мотивов и целей их деятельности 

дает возможность, верно, квалифицировать совершенные ими деяния, а также 

дать прогноз их дальнейших действий экстремистской направленности»2. Также 

настоящий автор выделяет специальные криминологические характеристики 

личности преступника, совершающего деяния экстремистской направленности, 

которые включают в себя следующие свойства: 

– уголовно-правовые; 

– нравственно-психологические признаки; 

– социально-демографические; 

– характер различных сфер жизнедеятельности и социальных связей; 
 

 

 
 

1 Демидова-Петрова Е.В. Основные факторы проявления экстремизма в молодежной среде в 

Российской Федерации / Е.В. Демидова-Петрова // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. – 2015. – № 1 (19). – С. 75. 
2 См. подробнее.: Петрянин А.В. Личность экстремиста: криминологический аспект / А.В. 

Петрянин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

– 2012. – № 4 (20). – С. 104. 
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– физико-биологические характеристики1. 

Так, к социально-демографическим показателям относятся возраст, пол, 

уровень образования, семейные отношения (состояние в браке, полнота семьи, 

благополучие семьи). Проведенные исследования В.В. Потресаевой, наглядно 

демонстрируют нам, что проводя анализ возрастных характеристик лиц, 

совершивших экстремистские преступления, видно, что всплеск экстремистской 

активности наблюдается у лиц, в возрасте от 14 до 18 лет – 72,7%. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено, с одной стороны, радикальностью 

взглядов и суждений, присущих молодым людям, неприятием ими 

несправедливостей. С другой стороны, молодежь в силу несформированности 

жизненных ценностей в наибольшей степени подвержена манипулированию со 

стороны идеологов экстремизма. На лиц старше 30 лет приходится 2,4%. Как 

правило, данные лица являются организаторами и руководителями 

экстремистских организаций, создателями экстремистских материалов. 

Говоря о половой принадлежности лиц, то здесь: 96,8% осужденных за 

совершение преступлений исследуемой категории являются лицами мужского 

пола, 3,2% составляет доля женщин2. 

Возрастные характеристики оказывают влияние на показатель уровня 

образования экстремистов: 46,9% лиц имели среднее образование, 29,5% – лиц, 

среднее специальное образование, 10,8% лиц – неоконченное среднее 

образование, 13 % лиц – высшее образование, из них 8% – неоконченное высшее 

образование. 

Рассматривая семейные отношения лиц, участников молодежных 

группировок экстремистской направленности, следует отметить, что 91,8% 

осужденных на момент совершения преступления не состояли в браке, из них 

64,8 % – проживали в семьях с серьезными социально-экономическими 

 

1 Петрянин А.В. Личность экстремиста: криминологический аспект / А.В. Петрянин // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – № 

4 (20). – С. 105. 
2 Потресаева В.В. Психологический портрет личности экстремиста / В.В. Потресаева, Б.В. 

Псарёва // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2016. – № 

13. – С. 327. 
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трудностями, при этом 82,7 % воспитывались в неполных, неблагополучных 

семьях. 

В научных работах авторов В.Г. Ившина и А.С. Кондакова 

рассматривается социально-демографические характеристики личности 

участников молодежных группировок экстремистской направленности. 

Обращает на себя внимание уровень алкоголизации и наркотизации лиц 

совершивших преступления экстремистской направленности. Так, 86,4 % на 

момент совершения преступления экстремистского характера находились в 

состоянии алкогольного опьянения, 16,2 % – в состоянии наркотического 

опьянения. Указанная тенденция обусловлена тем, что в состоянии опьянения 

человек становится агрессивным, недоброжелательным и циничным, а значит, 

легко поддающимся внушению и управлению1. 

Социальные связи, различные сферы жизнедеятельности лиц 

совершающих преступления экстремистской направленности, также дают 

основания сделать вывод о невысоком культурном и духовном уровне. 

Современная культура создает лишь внешний эффект и вполне легко может 

трансформироваться в криминальную субкультуру, противоречащую 

общечеловеческим ценностям2. 

Нравственно-психологические качества личности экстремиста также 

имеют свои особенности. 

Профессор Ю.М. Антонян указывает на то, что «экстремизм является, 

прежде всего, определенной идеологией и рассматривается как приверженность 

ее крайним взглядам с применением жестких мер (провокации беспорядков, 

гражданское неповиновение, методы партизанской войны и другое 

деструктивное поведение)» 3 . Строгое следование определенной религии, 

 

1 Ившин В.Г. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста / В.Г. 

Ившин, А.С. Кондаков // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 

2015. – Т. 25. – № 5. – С. 113. 
2 Петрянин А.В. Личность экстремиста: криминологический аспект / А.В. Петрянин // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – № 

4 (20). – С. 105. 
3 Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины: монография / Ю.М. Антонян и др. – М.: Логос, 

2014. – С. 12. 
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ценностям и взглядам порождает нетерпимость к чужой позиции, которая 

воспринимается экстремистами как «неправильная», а лица, не разделяющие 

экстремистских идей, – как «враги» или «противники». 

Члены экстремистских группировок, как правило, испытывают чувство 

одиночества, не приняты конкретным обществом и склонны создавать свои 

контркультуры, где, маскируя свои ощущения отчужденности от мира и 

неспособности «жить как все», создают представление о собственном 

совершенстве, выдающихся личных качествах. 

В большинстве своем это люди, которых преследуют неудачи в получении 

образования, трудоустройстве, карьере, у которых возникают сложности в 

отношениях в каких-либо коллективах, в общении с противоположным полом и 

т.п. Участие в экстремистских организациях позволяет им пережить горечь 

неудач, компенсировать свою социальную ущербность, а также обрести чувство 

собственной идентичности в принадлежности к определенной группе. Следует 

отметить, что общей чертой лиц, совершивших преступление экстремистского 

характера, выступает поиск вовне причин и источников их личных проблем. В 

основе эмоционально-психических характеристик лиц рассматриваемой 

категории лежит агрессивность, агрессия, жестокость, замкнутость, им присуща 

импульсивность поведения. Озлобленность на весь мир за свои неудачи, 

неуравновешенность, низкая мотивация к достижениям, снижение оптимизма в 

отношении к жизни как высшей ценности человека. Экстремистам присущи 

утрата межличностных контактов с обществом, самооправдание совершаемых 

действий, равнодушие, для них отсутствует ценность жизни, здоровья и 

достоинства человека. 

И.А. Мешков, Н.П. Петрова отмечают: «особняком применительно к 

личности экстремиста стоит их идеолог, который в условиях российской 

действительности является организатором и лидером экстремистской 

организации. Характерной чертой идеологов экстремизма является 

пренебрежение чужой жизнью, причем как врагов, так и соратников в 

одинаковой степени. Никто из них не спешит лично участвовать в качестве 
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единицы, непосредственно исполняющей задуманную экстремистскую акцию. 

Экстремист хочет быть на виду, быть узнанным, хочет, чтобы о его преступлении 

узнало как можно больше людей»1. 

М.Ф. Мусаелян указывает на то, что «психофизиологические свойства 

экстремиста носят в основном исключительно негативный характер и 

заключаются в следующем: жестокости; агрессивности; мстительности; 

хладнокровии; садизме; дерзости; замкнутости; расчетливости; исключительном 

цинизме, повышенной импульсивности поведения; страхе; эгоизме и 

максимализме; озлобленности; низкой мотивации к достижениям; 

неуравновешенности; снижении оптимизма по отношению к жизни как высшей 

ценности человека; гневе и ненависти в отношении к людей, которые не 

разделяют экстремистские идеи, выступающих в качестве «врагов» 

(человеконенавистничество), и к «несправедливой» действительности и 

существующему миру (затаенная обида на окружающий мир), поскольку он 

противоречит экстремистским идеалам; презрении и неспособности к 

состраданию; отчужденности от общества и его ценностей; равнодушии, 

отсутствии ценности жизни, здоровья и достоинства человека; утрате 

межличностных контактов с социумом; отказе от общепринятых в обществе 

социально-правовых норм; самооправдании совершаемых им экстремистских 

действий; подмене ценностей; слепой вере в правоту своей экстремистской 

идеологии, которой экстремист безраздельно предан»2. 

Ряд авторов, а именно: С.В. Беликов, А.Е. Шалагин, М.Ю. Гребенкин, в 

своих научных работах, выделяют следующие психотипы участников 

экстремистских групп: «а) лидер – организатор (идеолог) экстремистской 

деятельности; б) фанатик – характеризуется искренней верой и преданностью 

целям организации; в) агрессор – для такого лица характерны озлобленность, 

 
 

1 Мешков И.А. Психолого-социальные аспекты явлений «экстремизм» и «терроризм» / И.А. 

Мешков, Н.П. Петрова // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 2. – № 3. – С. 

79. 
2 Мусаелян М.Ф. Личность участника неформальных молодежных экстремистских организа- 

ций (группировок) / М.Ф. Мусаелян // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 29. 
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насилие, стремление к разрушению; г) игрок – копирует поведение анархистов и 

радикалистов, ему присуща  жажда  риска,  азарт,  желание  самоутвердиться;  

д) попутчик – участвует в деятельности экстремистской группы (организации) в 

силу влияния близкого окружения; е) подражатель – от участия в группе 

стремится получить собственную выгоду (защититься от обидчиков, извлечь 

денежный доход) 1 ; ж) пособник – лицо, содействующее экстремистской 

деятельности2». 

Наиболее часто на территории Российской Федерации в экстремистской 

деятельности проявляют себя: 

а) скинхеды; 

б) антифашисты; 

в) агрессивные спортивные фанаты (ультрасы); 

г) представители лево- и праворадикальных групп. 

Так, ультраправые убеждены в превосходстве одних социальных групп над 

другими, их идеология нередко выстраивается на основе расизма, национализма, 

фашизма, ксенофобии. Ультраправые стремятся к изменению существующей 

системы государственного управления, построению бесклассового общества, 

основанного на социальном равенстве3. 

Подводя итог, можно сказать, что портрет экстремиста выглядит 

следующим образом: это молодой человек от 14 до 30 лет, имеющий среднее 

образование, низкий культурный уровень, воспитывающийся в неполной семье 

с экономическими трудностями. Как правило, у экстремистов отсутствует 

самореализация в жизни, близкие семейные связи, отсутствуют определенные 

планы на будущее. Для лиц, совершивших преступления экстремистской 

направленности,  отсутствует  ценность  как  своей,  так  и  чужой  жизни,  им 

 
 

1 Беликов С.В. Антифа. Молодежный экстремизм в России. – М.: Алгоритм, 2012. – С. 29 – 32. 
2 Шалагин А.Е. Противодействие экстремизму и терроризму: история и современность // 

Ученые записки Казанского юридического института МВД России / А.Е. Шалагин, М.Ю. 

Гребенкин. – 2017. – Т. 2. – № 1 (3). – С. 10. 
3 Шалагин А.Е. Противодействие экстремизму и терроризму: история и современность // 

Ученые записки Казанского юридического института МВД России / А.Е. Шалагин, М.Ю. 

Гребенкин. – 2017. – Т. 2. – № 1 (3). – С. 10. 
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присущи приверженность определенной идеологии, нетерпимость к чужим 

взглядам, повышенный уровень агрессии, жестокость, импульсивность, 

замкнутость, хладнокровие, озлобленность, одиночество, пренебрежение 

общими социальными нормам поведения, повышенный уровень страха и 

соответственно жесткое соблюдение конспирации. Особой отличительной 

чертой личности экстремиста выступает формирование особого стиля 

поведения, которому свойственно радикальное противостояние, основанное на 

применении насилия (вплоть до физического уничтожения) к лицам, не 

поддерживающим его идеологию. 

 

 
 

§ 2. Основные причины и условия возникновения молодежного 

экстремизма 

 
 

Спектр причин возникновения и распространения молодёжного 

экстремизма довольно сложен, так как весьма широк. Целесообразно разделить 

их на конкретные сферы жизнедеятельности общества: социальные, 

экономические, политические, идеологические, духовные. Рассмотрим, в 

первую очередь, социальные причины. По мнению О.В. Попова и О.О. Поповой1, 

к причинам распространения экстремизма среди молодёжи нужно отнести 

следующее2: 

– уменьшение роли воспитательной работы в образовательных 

учреждениях; 

– ликвидация молодёжных девиантных общественных организаций; 

– негативное влияние СМИ с показом насилия всех видов; 

– снижение уровня жизни; 
 

 
 

1 Попов О.В. Причины и особенности экстремизма в молодёжной среде. Меры 

противодействия молодёжному экстремизму / О.В. Попов, О.О. Попова // Научные ведомости 

БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. – 2008. – № 4 (44). – С. 112. 
2 Елисеева Г.В. Причины возникновения политического экстремизма в молодёжной среде / 

Г.В. Елисеева // Вестник СИБИТа. – 2014. – № 2 (10). – С. 64. 
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– господство мнимых ценностей; 

– отсутствие идеалов у молодёжи и взрослого поколения; 

– доступность и распространение среди детей и подростков алкогольной 

продукции, а также наркотиков; 

– уничтожение демократичной культурно-досуговой сферы; 

– спад культурного уровня населения; 

– миграция населения; 

– политическая нестабильность; 

– практически полное отсутствие политической активности молодёжи. 

Не согласиться с автором Ю. Сергеевой нельзя, однако для конкретизации 

нужно отметить, что огромное влияние, как разновидности средств массовой 

информации, можно обозначить роль Интернета. По данным отчета «Global 

Digital 2018» сообщается, что Россия занимает 6 место в «Топ-10 стран по числу 

пользователей Интернета», с численностью в 87 миллионов человек 1 . Почти 

половина (47%) населения России зарегистрирована в социальных сетях и 

активно ими пользуется. 55,9 миллионов человек заходят туда с мобильных 

устройств. Среди опрошенных россиян 63% заявили, что пользуются «YouTube», 

и 61% «ВКонтакте». В свою очередь, «Facebook» упомянули 35% респондентов, 

а «Одноклассники» – 42%. Данная статистика показывает, что с каждым годом 

идет рост взаимодействия людей в сети Интернет. 

К духовным причинам возникновения экстремизма относится: проблема в 

«персонализации», это означает, что идет формирование развития «на основе 

поисков  и  утверждения  собственных  мировоззренческих  конструкций  «я» и 

«смысла жизни» 2 . Человек, находясь в огромном мировом пространстве, 

старается найти себя, понять, что он хочет или, что требуется от него, какова его 

 

 

 

 

1 Сергеева Ю. Интернет 2017-2018 в мире и в России: статистика и тренды / Ю. Сергеева 

[Электронный ресурс]: URL: https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v- 

rossii-statistika-i-trendy/ (дата обращения: 10.05.2020). 
2Кетов А.Р. Причины и условия возникновения российского молодёжного экстремизма / А.Р. 

Кетов // Молодой учёный. – 2017. – № 22. – С. 385. 

http://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-
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роль. Парадокс в том, что сложность состоит как раз в самом поиске, и если не 

помочь или не направить человека, то можно «потерять личность». 

Российский философ и историк, В.И. Добреньков, считает, что «в обществе 

уровень нравственного и правового воспитания оставляет желать лучшего, если 

его не существует, то управление настроением молодёжи становится легче. 

Таким ослабленным состоянием пользуются оппозиционные силы, чтобы 

заманивать молодоепоколение, желательно выходящих из маргиналов, у 

которых не сформировано правовое самосознание и отсутствуют устойчивые 

ценности». 

К экономическим причинам можно отнести, прежде всего, кризис и 

безработицу среди молодёжи, социальное расслоение. В чем выражена связь 

безработицы с молодёжным экстремизмом? Возникают обстоятельства, когда 

молодёжи приходится зарабатывать самим: трудное положение в семье, когда не 

хватает денег на проживание, либо, становясь «взрослыми», почти каждый хочет 

иметь свои деньги и самостоятельно ими распоряжаться, для этого они 

обращаются на рынок труда для официального трудоустройства и впоследствии 

получения легального заработка. Отчаявшись найти достойную работу: хорошо 

оплачиваемую, находящуюся в доступной близости от дома, по душе, молодые 

люди «соблазняются» на экстремистскую деятельность, чтобы противостоять 

государству и добиться каких-либо изменений, благоприятных для жизни 

молодого поколения. 

В качестве социальных причин целесообразно затронуть институт семьи – 

важной ячейки общества, благодаря которой идет становление человека. К таким 

причинам относятся: ослабление воспитательных функций в семье, занятость 

родителей, что не позволяет должным образом заниматься воспитанием детей, 

то есть следить за учебной деятельностью своего ребенка, водить на кружки или 

секции, что наводит на мысль об отсутствие контроля со стороны лиц, на 

которых возложена данная обязанность. 

Д.А. Салыкина выделяет идеологическую причину: «отсутствие в 

государстве общепризнанной идеологической концепции, находящей поддержку 
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со стороны большей части населения, нет четко прописанных параметров, 

которые были бы одобрены людьми и впоследствии использованы»1. 

Д.Е. Некрасов видит суть экстремизма в «крайности образа мышления, а 

также способа его внешнего отражения вплоть до отстаивания составляющих 

идей» 2 . В переломные моменты общество начинает мыслить по-другому, 

забывая про ценности, традиции, оно готово действовать на основе приоритетов, 

чем и пользуется экстремизм. 

Е.О. Кубякин обращаясь к работе Р.М. Афанасьева, который в свою 

очередь, замечает, присутствие негативных тенденций в молодёжной среде. 

Связано это с тем, что поколение 1990 годов сформировалось в сложных 

обстоятельствах, когда властные структуры переживали перестройку, 

господствовал экономический кризис, в субъектах Российской Федерации 

процветал бандитизм, каждый гражданин стремился не просто жить, а выживать. 

Следствием чего стала полная озлобленность молодёжи не только к 

правительственным структурам, но и по отношению к своим, же братьям. 

Молодёжь пропитана противоречивостью, распущена и эгоцентрична, 

последний фактор представляет собой то, что человек заботится лишь о себе, не 

уважает старшее поколение и в итоге склоняется к крайним формам 

деятельности, так как не находит больше «двери», в которую можно войти и 

исправить все для себя самого3. 

Особую группу причин составляет личностный характер члена 

экстремистской организации. А.Р. Кетов отмечает, что, «используя 

психологические методы, приходит к выводам, что ксенофобы, люди, 

проявляющие ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, 

будут следовать жёстким правилам и системе оценок: «В когнитивной сфере 

 

1 Салыкина Д.А. Причины возникновения экстремизма. Его признаки и профилактика / Д.А. 

Салыкина // Молодой учёный. – 2017. – № 19. – С. 230. 
2 Некрасов Д.Е. Расово-этнический экстремизм / Д.Е. Некрасов [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/rasovo-jetnicheskij-jekstremizm.html (дата обращения: 

10.05.2020). 
3 Кубякин Е.О. Причины молодёжного экстремизма в современной России: социологический 

анализ / Е.О. Кубякин // Общество: социология, психология, педагогика. – 2011. – № 1-2. – С. 

72. 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/rasovo-jetnicheskij-jekstremizm.html


45 
 

этому соответствует полярность в мышлении. Так как правила психологически 

тесно связаны с авторитетами – фактически авторитеты являются человеческим 

«воплощением» правил, можно предположить, что отношение к авторитетам у 

ксенофобов должно быть крайне аффективно заряженным: либо резко 

положительным, либо столь же резко отрицательным. Такое отношение 

согласуется с наличием уже упоминавшийся полярностью в мышлении. 

Полярность будет распространяться также на аффективную сферу в целом: 

положительное отношение превращается в восхищение, фанатизм и не 

рассуждающую преданность, вплоть до готовности пожертвовать своей жизнью, 

отрицательное – в ненависть и агрессию, вплоть до готовности лишить жизни 

другого»1. Желание быть независимыми приводит к тому, что молодёжь находит 

«себя» в организациях экстремисткой деятельности. Безусловно, стоит учесть, 

что подростковый возраст как раз является наиболее подверженным 

индоктринирующиму влиянию вследствие инфантильного мышления, поэтому 

нужно бороться с разумом молодежи, ведь именно он будет чаще всего 

зачинателем радикальных убеждений. 

Можно выделить пять основных факторов, способствующих 

распространению экстремизма в молодёжной среде: 

 высокий уровень разделения в среде российской молодёжи; 

 ограничение доступа получения образования, снижение качества 

получаемого образования; 

 высокий уровень миграции, способствующий формированию 

этнических молодёжных диаспор; 

 кризис ценностей; 

 асоциализация молодёжи, которая не может найти «своё место» в 

обществе, превращается в агрессоров. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Молодёжный 

экстремизм   представляет   собой   динамичное  и  нестабильное  направление, 

 

1 Кетов А.Р. Причины и условия возникновения российского молодёжного экстремизма / А.Р. 

Кетов // Молодой учёный. – 2017. – № 22. – С. 386. 
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которое ведет страну «назад». Данный вид экстремизма подвержен влиянию 

негативных факторов, и требует особого контроля со стороны государства по 

формированию ее социального, психического, духовно-нравственного здоровья, 

воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Причины, способствующие развитию экстремисткой деятельности в 

молодёжной среде, связаны с отсутствием не только поддержки со стороны 

государства, но и материальным уровнем жизни населения, проблемами 

занятости и образования, и негативным влиянием средств массовой информации. 

Не только внутренние противоречия приводят к возникновению экстремизма, но 

и внешний фактор играет немаловажную роль. 

 

 
 

§ 3. Молодежный экстремизм в качественно-количественных 

проявлениях 

 
 

В работе З.З. Маздоговой отмечено, что «качественный и количественный 

состав экстремистских организаций сильно изменился за последнее десятилетие. 

Сегодня в ряду членов таких организаций состоят представители молодежи из 

благополучных не только в социальном, но и в экономическом отношении семей, 

чему много примеров на Северном Кавказе. Если ранее справедливым было 

мнение о том, что в экстремистские организации вступают молодые люди с 

низким уровнем образования или без образования вообще, то анализ 

современной ситуации показывает, что сегодня в рядах экстремистских 

организаций состоит молодежь, имеющая высшее образование, нередко 

юридическое. Многие молодые члены экстремистских организаций являются 

мастерами спорта»1. 

 

 

 

 
1 Маздогова З.З. Профилактика экстремизма в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений / З.З. Маздогова // Юристъ-Правоведъ. – 2014. – № 4. – С. 

20. 
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З.А. Арипшев справедливо указывает на то, что «государственные органы, 

министерства и ведомства во взаимодействии с правоохранительными органами 

субъектов Российской Федерации организуют оперативно-профилактические 

мероприятия, «направленные на профилактику религиозного экстремизма, 

предупреждение противоправного поведения учащихся и студентов в 

образовательных учреждениях, конфликтов на межнациональной почве, 

совершенствование правосознания и правовой культуры, формирование у 

молодежи толерантности»1. 

В свою очередь, Н.Б. Бааль пишет, что: «эффективная государственная 

политика защиты от экстремизма личности, общества, особенно молодой его 

части, наиболее подверженной влиянию различного спектра идеологических 

установок, прежде всего, должна включать в себя концептуальное осмысление 

этого феномена, его разновидностей и перспектив искоренения. В связи с этим 

представляется весьма актуальной теоретическая разработка комплекса 

проблем, связанных со спецификой молодежного политического экстремизма, 

глубиной его воздействия на основные компоненты российской социально- 

политической системы. Решение этих проблем позволит реализовать сугубо 

практические задачи обеспечения эффективного политического управления и 

выбора оптимальных направлений противодействия негативным социально- 

политическим явлениям»2. 

В своей научной статье «Религиозный экстремизм в молодежной среде 

России» авторы В.П. Галицкий и Я.В. Старшинов отдельное внимание обращают 

на макросоциальные факторы, способствующие распространению экстремизма 

в молодежной среде. Данными учеными отмечены структурные, ситуационные, 

средовые и семейные факторы3, например, такие как: 

 

 
 

1 Арипшев З.А. Проявления терроризма (на примере Северо-Кавказского региона) / З.А. 

Арипшев // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 17. – С. 69, 70. 
2 Бааль Н.Б. Политический экстремизм российской молодежи и технологии его преодоления: 

автореф. дис......д-ра полит. Наук / Н.Б. Бааль. – Н. Новгород, 2012. – С. 4. 
3 Галицкий В.П. Религиозный экстремизм в молодежной среде России / В.П. Галицкий, Я.В. 

Старшинов // Обозреватель. – 2010. – № 6. – С. 17. 
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 наличие экстремальной социальной поляризации в обществе и в 

молодежной среде и усиление отчужденности и неприязни между социальными 

группами; 

 усиление миграционных процессов, имеющих преимущественно 

этнический характер; 

 факты межэтнических столкновений в обществе; 

 активность «экстремистского ядра» молодежи; 

 просчеты в этнической, миграционной, а также антиэкстремистской 

политике государства; 

 негативный опыт взаимодействия с представителями иных наций или 

конфессий, а также некомпетентность в отношении традиций и обычаев других 

народов; 

 педагогические просчеты в воспитании и низкий уровень жизни семьи1. 

Несмотря на положительную динамику в снижении числа преступлений 

экстремистского характера за 2018 год (на 7 % по сравнению с 2017 годом), 

согласно  данным    статистики   Судебного  департамента Верховного суда 

Российской Федерации (осужден 731 человек против, а 113 – за создание 

экстремистских сообществ,   запрещенных    на территории  Российской 

Федерации), все   еще сильна   тенденция   популяризации  экстремистской 

идеологии. При этом, лидирующие позиции занимают Москва (46 регистраций 

преступлений экстремистского характера), Кабардино-Балкария (25 регистраций 

преступлений экстремистского характера), Пермский край (22 преступления на 

экстремистской  почве), Дагестан (23     регистрации   преступлений 

экстремистского характера),  Курганская и  Московская  области (по 21 

регистраций преступлений экстремистского характера)2. 
 

 

 

 
1 Галицкий В.П. Религиозный экстремизм в молодежной среде России / В.П. Галицкий, Я.В. 

Старшинов // Обозреватель. – 2010. – № 6. – С. 18. 
2 Официальная статистика Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации в сфере борьбы с экстремизмом за первую половину 2018 года [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.05.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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К сожалению, сегодня приходится констатировать тот факт, что чаще всего 

активными участниками экстремистских акций выступают молодые люди, 

которые в силу социально-психологических, возрастных особенностей, 

доминирующих иррациональных личностных установок, наиболее чутко 

реагируют на смену ценностных парадигм, происходящих в социуме: только в 

течение 2018 года за экстремистские действия осуждены 145 человек в возрасте 

18 – 24 лет, 78 – в возрасте 25 – 29 лет, 59 – подростки 1 , включая такие 

резонансные происшествия, как: 

– массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 

2018 года, совершенного 18-летним студентом Владиславом Росляковым, в 

результате которого погиб 21 человек и пострадали 67 человек; 

– взрыв в приемной регионального управлении ФСБ в Архангельске 31 

октября 2018 года, ответственность за который взял на себя 17-летний учащийся 

местного политехнического техникума, зарегистрированный в Сети под «ником» 

«Валерьян Панов»; 

– деятельность организации экстремистского сообщества «Новое 

Величие», в планы которого входило «…захватить власть в России путём 

государственного переворота»2 (15 марта 2018 года задержаны 10 участников 

группы, средний возраст которых 25 лет: А. Павликова (18 лет, г. Москва); В. 

Крюков (студент, 20 лет, г. Геленджик); Д. Полетаев (безработный, 29 лет, г. 

Москва); М. Дубовик (студентка, 20 лет, г. Москва); М. Рощин (39 лет, г. Химки); 

П. Ребровский (безработный, 31 год, г. Москва); П. Карамзин (безработный, 32 

года, г. Москва); Р. Костыленков (25 лет, Хотьково, Московская область); Р. 

Рустамов    (инженер    Центрального    научно-исследовательского    института 

 

 

 

 

 

 
1 Бастрыкин назвал число дел об экстремизме против школьников [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c793e599a79472597f3336d (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Мониторинг политических преступлений ОВД-Инфо [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ovdinfo.org/articles/2018/10/27/delo-novogo-velichiya-kto-eti-lyudi-i-za-chto-ih-sudyat-gid- 

ovd-info (дата обращения: 10.05.2020). 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c793e599a79472597f3336d
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специального машиностроения, 29 лет, Хотьково, Московская область); С. 

Гаврилов (инженер-программист, 25 лет, г. Москва)1. 

Подобные показатели прослеживаются и на международном уровне: 

– теракты на Шри-Ланке (апрель 2019 года), в результате которых погибли 

по меньшей мере 253 человека и около 500 получили ранения; 

– теракт в Новой Зеландии (город Крайстчерч 15 марта 2019 года) – в двух 

мечетях застрелены 50 человек, личность одного из стрелков была установлена 

(28-летний австралиец Брентон Таррант, опубликовавший перед терактом в 

социальных сетях 37-страничный манифест, в котором отражено, что 

необходимо «…отомстить за порабощение миллионов европейцев 

мусульманами, за террористические атаки исламистов в Европе и снизить 

уровень миграции, запугав мусульман…»2. 

Таким образом, молодежный экстремизм многолик, участники 

экстремистских организаций – представители различных социальных страт, 

национальностей, конфессий, культур, фанатично преданные идеям 

противостояния существующему государственному строю радикальными 

методами. 

Поэтому вопросы научного осмысления молодежного экстремизма и поиск 

эффективных путей профилактики сейчас как никогда актуальны. 

В «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года» (Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р) к 

молодежному возрасту относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

случаях – до 35 и более лет3. 

 

 
1 Мониторинг политических преступлений ОВД-Инфо [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ovdinfo.org/articles/2018/10/27/delo-novogo-velichiya-kto-eti-lyudi-i-za-chto-ih-sudyat-gid- 

ovd-info (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Власти Новой Зеландии запретили антимигрантский манифест стрелка из Крайстчерча 

[Электронный ресурс] // Новая газета. – 2019. – 24 марта. – URL: 

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/24/150273-vlasti-novoy-zelandii-zapretili- 

antimigrantskiy-manifest-strelka-iz-kraystchercha (дата обращения: 10.05.2020). 
3 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/24/150273-vlasti-novoy-zelandii-zapretili-
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Таким образом, молодежь составляет одну из самых представительных 

возрастных групп с достаточно широким возрастным диапазоном, и условно этот 

период взросления можно рассматривать как переходный этап между 

отрочеством (14 – 18 лет), юностью (18 – 20 лет) и первым периодом зрелого 

возраста (21 – 35 лет). 

Сегодня среди современной молодежи проявляются черты социально- 

политической инфантильности, свойственны черты эгоцентризма, утрата 

национальной культурной идентичности, в частности на: 

а) доминировании радикальных воззрений и оппозиции; 

б) преобладании конфликтной парадигмы в процессе межличностной и 

межкультурной коммуникации; 

в) максимализме и склонности к применению крайних форм протеста; 

г) смещении группы или индивида с социально одобряемой и позитивно 

оцениваемой позиции на формы крайней (marginal) идеологической позиции в 

социуме, в которых прослеживаются чуждые общественным взгляды с 

преобладанием антиобщественных норм поведения»1. 

В свою очередь для каждого из периодов молодежного возраста 

свойственна своя специфика. Молодые люди в возрасте 14 – 18 лет находятся в 

состоянии: 

а) резкой смены внутренней позиции; 

б) поиске идентичности; 

в) зависимости от родителей и не имеют полноценных гражданских прав; 

г) испытывают диссонанс между чувством «субъективной» и 

«объективной» взрослости; 

д) склонны к конформному поведению и резкой смене эмоциональных 

состояний; в 18 – 20 лет наступает определенная физиологическая зрелость, идут 

процессы профессионального самоопределения, получения высшего 

 

 
1 См. подробнее: Кастельс М. Власть коммуникации: учебное пособие / М. Кастельс; пер. с 

англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М., 2016. 
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образования, формируются жизненные стратегии; с 21 до 35 лет начинается 

самостоятельная трудовая деятельность, приобретается определенный 

социального статус, появляется финансовая независимость, гражданские и 

политические права, приходит осознание ответственности за свои поступки. 

Наиболее подверженными экстремистской идеологии, являются молодые 

люди в возрасте от 14 до 18 лет – яркие представители поколения Z – 

центениалов («Теория поколений» Нила Хау и Уильяма Штраусса), для которых 

«он-лайн» – актуальное измерение реальности, формирующее тренды (ролевые 

модели поведения), где наглядность информации часто популярна, чем текст (то 

есть преобладает «клиповое мышление» и визуальное восприятие информации). 

У представителей данного поколения нет навыков самостоятельного принятия 

решений, им важно быть уверенными в своей исключительности, а модель 

постепенного движения к успеху контрпродуктивна, главное в жизни – найти 

свой путь, а признание должно вести к социальной популярности (на работе, 

среди друзей, в социальных сетях). 

Сетевое поколение Z находится под воздействием информационных 

технологий, которые, зачастую рассчитаны на стимулирование экстремального 

поведения, впоследствии трансформирующегося в экстремистское. 

О степени влияния медиапространства на формирование ценностных 

ориентаций пишет М. Кастельс, отмечая, что сетевое общество – это поле 

противодействия фреймов и образов, борющихся за души и умы, которое 

происходит в коммуникационных мультимедиа сетях, являющихся 

всеобъемлющими, диверсифицированными и мультимодальными, способными 

быть мультикультурными и включать в себя сообщения мультиплицированного 

характера 1 . В связи с чем, можно отметить, что информационные потоки 

оказывают мощное медийное влияние на молодое поколение и нередко 

Интернет-платформы используется для разжигания этнополитических и 

 

 
1 См.: подробнее: Кастельс М. Власть коммуникации : учебное пособие / М. Кастельс; пер. с 

англ. Н.М. Тылевич; под науч. ред. А.И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М., 2016. 
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религиозных конфликтов, предоставляя возможность для экстремистских 

организаций оказывать манипулятивное воздействие на молодежь, опережая 

институты социализации и наполняя деструктивным контентом 

мировоззренческую компоненту жизни. 

Характерным чертами экстремистских противоправных форм поведения 

является: 

1) особая система ценностных координат; 

2) субъективизм (оценка происходящего с позиций оторванного от 

социума/социальной группы индивида); 

3) транзитивность (активная стадия проявлений экстремизма чередуется с 

затуханием/подготовкой к новым растущим вспышкам агрессии); 

4) «многоликость» форм проявления насильственных действий 

(радикализм, фанатизм, терроризм, преступления, совершаемые в целях 

эскалации этнических, конфессиональных и других конфликтов); 

5) резистентность по отношению к юридическим нормам и правам, 

принятым в обществе, берущая истоки из архетипов народов; 

6) структурированность и иерархичность, воспроизводящие модель семьи, 

имитирующие родственные отношения; 

7) стереотипное мышление, имеющее зеркальное отражение (мифы об 

особенностях ментального сознания представителей различных наций 

экстраполируются целиком на всех представителей определенного этноса); 

8) отрицательное отношение к процессам социальной инклюзии (протест 

против включения социально незащищенных слоев общества в активную 

общественную жизнь); 

9) комплекс превосходства (избранность) участников экстремистских 

организаций; 
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10) контркультурная составляющая (ценностные и поведенческие 

установки разделяются всеми участниками организации и активно влияют на 

становление системы мировоззренческих координат)1; 

11) высокая степень организованности, сплоченность; 

12) мощная идеологическая база; 

13) разнообразие методов достижения поставленных целей; 

14) применение новейших технологий НЛП в интернет-пространстве, в 

частности, в соцсетях; 

15) высокая степень конспирации; 

16) разнообразие направлений экстремистских направлений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Куликов И.В. Экстремизм среди молодежи / Н.В. Куликов // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2013. – № 7 (053). – С. 175–176. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

 
§ 1. Общесоциальное предупреждение молодежного экстремизма в 

современной России 

 
 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 1 в ст. 2 устанавливает принципы, па которых 

основано противодействие экстремистской деятельности. В их числе назван 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

В ст. 5 настоящего закона определяет, что «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 осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности». 

Приоритет воспитательных и пропагандистских мер обусловлен тем, что 

профилактика экстремистской деятельности предусматривает воздействие на 

стадии формирования мотивов и целей. В качестве субъектов профилактики 

названы соответственно федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Профилактика экстремистской деятельности (экстремистских проявлений) 

является одним из важных направлений предупреждения экстремистской 

преступности и совершения преступлений экстремистской и террористической 

направленности, включающим реализацию мер как общего, так и 

индивидуального характера. А задачами обеспечения общественной 

 
 

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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безопасности является пресечение социальных и межнациональных конфликтов, 

деятельности, направленной на разжигание расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды1. 

Общее предупреждение экстремистских правонарушений представляет 

собой меры, направленные на выявление, устранение социально-экономических, 

правовых, религиозных, этнических и иных причин, порождающих 

правонарушения, и условий, способствующих им или облегчающих их 

совершение, на федеральном, региональном и местном уровнях, а также па 

повышение уровня правовой грамотности и правосознания граждан. 

Меры специального предупреждения направлены непосредственно на 

устранение условий и причин, которые детерминируют экстремистскую 

деятельность. В отличие от мер общесоциального предупреждения, большую 

часть содержания специальных мер составляет целенаправленное решение 

превентивных задач. 

Р.Р. Абдулганеев, отмечает что «в системе мер предупреждения 

религиозного экстремизма ключевая роль принадлежит специальному 

предупреждению, которое обладает возможностью воздействия на причинный 

ряд, порождающий крайние воззрения»2. 

А.В. Жидков А.В., С.И. Грачев пишут: «важнейшей задачей является 

поддержание в рабочем состоянии методик, оценивающих степень воздействия 

враждебной информации (электронных, печатных СМИ, Интернета и т. п.) на 

электорат. Кроме того, это необходимо с целью выявления и устранения 

факторов, способствующих распространению терроризма в стране. Подобные 

методики позволяют анализировать информационную среду на предмет 

содержания в ней информационных воздействий, способных провоцировать 

проявления экстремизма и терроризма, а также информационных признаков, 

 

1 Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / отв. 

ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2017. – С. 163. 
2 Абдулганеев Р.Р. Противодействие религиозному экстремизму среди лиц, осужденных к 

лишению свободы / Р.Р. Абдулганеев / В сб.: Деятельность правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму и терроризму Материалы всероссийского круглого стола / Под 

ред. С.Н. Миронова. – 2018. – С. 12. 
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характерных для того или иного способа организации террористического акта»1. 

С.С. Галахов отмечает, что «вполне обоснованно самой эффективной мерой

 специального предупреждения считается проведение комплексных 

широкомасштабных  оперативно-профилактических операций. Они 

разрабатываются и осуществляются с привязкой к различным направлениям 

экстремистской деятельности. Например, такая привязка зависит от: 

 видов конкретных совершаемых или совершённых преступлений 

экстремистского характера; 

 обеспечения охраны общественного порядка на определенной 

территории, в зоне оперативного обслуживания, участке; 

 оперативного обслуживания разных категорий граждан и объектов, 

более всего подверженных риску оказаться в зоне интереса экстремистов; 

 социальных групп криминогенно опасных лиц; 

 сфер общественной жизни, в которых формируется человек как 

личности»2. 

Во многом успех таких операций зависит от их кратковременности, 

привлечения значительных сил и средств, конкретности задач, которые следует 

решить в ходе их проведения. 

Также, С.С. Галахов пишет, что «меры специального предупреждения 

допустимо осуществлять с помощью как гласных, так и негласных сил, средств 

и методов. Применение негласных возможностей субъектов противодействия 

экстремистской деятельности позволяет им на более ранней стадии устранять те 

криминогенные факторы, которые в целом способствуют совершению 

экстремистских действий, совершению преступлений экстремистского 

 

 

 
1 Жидков А.В. Использование информационных технологий в противодействии терроризму и 

экстремисткой деятельности / А.В. Жидков, С.И. Грачев / В сб.: Деятельность 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму Материалы 

всероссийского круглого стола / Под ред. С.Н. Миронова. – 2018. – С. 42. 
2 Галахов С.С. К вопросу о понятии криминологического предупреждения экстремизма, 

противодействия экстремистской деятельности / С.С. Галахов // Алтайский юридический 

вестник. – 2016. – № 13. – С. 72. 
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характера»1. 

В своем научном труде Н.Г. Канунникова говорит, что: «профилактика 

экстремистской деятельности в отдельном субъекте Российской Федерации 

может быть признана успешной лишь при системном подходе субъектов такой 

профилактики: органов власти, правоохранительных органов, заинтересованных 

министерств и ведомств, органов местного самоуправления. Не случайно в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации па 

период до 2025 года в качестве негативных факторов, оказывающих влияние на 

развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений, указан 

недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в 

сфере профилактики экстремизма и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов в субъектах Российской Федерации».2
 

Во многом эффективность профилактики экстремизма определяется 

организацией взаимодействия субъектов профилактической деятельности на 

следующих направлениях: 

 во-первых, координации деятельности государственных органов на 

федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества по противодействию экстремизму; 

 во-вторых, консолидации усилий органов государственной власти и 

институтов гражданского общества в противодействии распространению 

идеологии экстремизма; 

 в-третьих, взаимодействия институтов гражданского общества, 

ветеранских и молодежных организаций в деле воспитания населения в духе 

единства российской нации, национальной и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии экстремизма; 

 в-четвертых, усиления роли общественных советов при 
 

 
1 Галахов С.С. К вопросу о понятии криминологического предупреждения экстремизма, 

противодействия экстремистской деятельности / С.С. Галахов // Алтайский юридический 

вестник. – 2016. –№ 13. – С. 73. 
2 Канунникова Н.Г. Предупреждение экстремизма и терроризма / Н.Г. Канунникова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 7-2. – С. 20. 
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правоохранительных органах в пропаганде антиэкстремистских идей, 

воспитании патриотизма и формировании общероссийской гражданской 

идентичности; 

 в-пятых, создания координационного совета по вопросам научно- 

методического обеспечения субъектов противодействия экстремистской 

деятельности, разработки целевых учебных программ и курсов по проблематике 

противодействия экстремизму1. 

Для противодействия экстремистской деятельности среди молодежи в 

некоторых регионах России принимаются целевые программы по 

формированию у молодежи установок целостности и общности этнического, 

религиозного и культурного многообразия народов России, ее исторического 

единства. 

Данные мероприятия способствуют снятию межэтнической 

напряженности, направлены на укрепление, взаимопонимания и развития 

сотрудничества между представителями различных национальностей в 

регионах, что в свою очередь благотворно влияет на уменьшение экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

В регионах Российской Федерации сложилась практика встреч 

представителей национально-культурных общественных объединений и 

иностранных студентов, а также закрепление за учебными заведениями 

оперативных работников прокуратуры, проведение бесед и встреч с учащимися, 

разъяснение им действующего законодательства, в том числе, в сфере 

противодействия экстремизму. Такие подходы позволяют говорить о 

положительном опыте взаимодействия государственных и общественных 

институтов, который обеспечивает последовательное развитие всего комплекса 

мер государственной молодежной политики. 

Примеры успешной работы органов местного самоуправления в вопросах 

профилактики могут отражаться: 

 
1 Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / 

О.С. Капинус, и др.; отв. ред. О.С. Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 164. 
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 в принятии муниципальных долгосрочных программ; 

 развитии культуры и организации досуга населения; 

 функционировании координационных межведомственных органов; 

 деятельности общественных советов; 

 работе с общественными организациями; 

 мониторинге этносоциальной обстановки; 

 работе с учреждениями системы образования; 

 работе со СМИ и Интернетом; 

 работе с религиозными организациями; 

 работе с молодежью; 

 работе с органами МВД России; 

 работе по адаптации трудовых мигрантов; 

 формировании добровольных народных дружин; 

 работе с библиотеками и музеями; 

 организации работы домов дружбы. 

В качестве важнейшего принципа противодействия экстремистской 

деятельности, закрепленного ст. 2 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» 1 , выступает сотрудничество государства с 

институтами гражданского общества: общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности. 

Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 2 в качестве одной из задач по 

совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации названо вовлечение институтов 

 

 

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
2 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 Пр-2753. 
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гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных 

объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений 

межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и 

молодежной среде. 

В деятельности институтов гражданского общества в процессе воспитания 

патриотизма у молодежи, формировании общероссийской гражданской 

идентичности, организации просветительской и пропагандисткой деятельности 

заложен до конца не реализованный профилактический потенциал. 

Именно деятельность разного рода общественных, консультативных 

советов при органах внутренних дел или на базе органов местного 

самоуправления, с привлечением представителей правоохранительных органов, 

национальных и религиозных объединений становится наиболее эффективной. 

В ходе работы могут обсуждаться даже частные конфликты, причины и условия 

их возникновения, с тем, чтобы избежать их трансформации в этнические 

конфликты массового характера. Одной из общих задач органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций является поддержание в Российской Федерации межнационального 

и межконфессионального диалога, направленного на предотвращение 

экстремистских проявлений, особенно в молодежной среде1. 

При осуществлении профилактической работы по фактам организованных 

форм проявления экстремизма на лидеров и активных участников 

экстремистских формирований по решению суда могут быть наложены 

ограничения в гражданских правах, которые сами по себе являются важным 

профилактическим средством. Они включают ограничение доступа к 

государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 

службе в правоохранительных органах, а также работе в образовательных 

учреждениях и занятиях частной детективной и охранной деятельностью. 

Исследование конфликтов, произошедших па межнациональной основе, 
 

 
1 Канунникова Н.Г. Предупреждение экстремизма и терроризма / Н.Г. Канунникова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 7-2. – С. 20. 



62 
 

свидетельствует, что разработка и реализация эффективных мер по их 

профилактике и пресечению, создание необходимых экономических и 

социальных условий препятствующих их возникновению, возможно лишь при 

системном анализе ситуации, наличии финансовых средств и иных ресурсов. 

 

 
 

§ 2. Деятельность служб и подразделений ОВД по предупреждению 

молодежного экстремизма в современной России 

 
Органы внутренних дел – один из основных субъектов противодействия 

экстремистской деятельности. Сотрудники ОВД реализуют комплекс 

мероприятий, прямо или косвенно направленных на предупреждение 

экстремистских проявлений. В настоящее время с целью активизации и 

повышения эффективности противодействия экстремизму представляется 

необходимым акцентировать внимание на указанных ниже направлениях 

деятельности1. 

Групповой характер экстремистской деятельности ориентирует 

полицейских на предупредительно-профилактическую работу с лидерами и 

участниками радикально настроенных молодежных, общественных движений, 

экологических, религиозных объединений и социально ориентированных 

организаций, организаторами «флэшмобов». 

Следует выявлять лиц, осуществляющих призывы к дестабилизации 

общественно-политической ситуации, а также направленных на срыв 

предстоящей избирательной кампании. 

Представляет опасность сращивание криминальных группировок с 

лицами, пропагандирующими идеологию экстремизма и терроризма, 

вербовщиками и участниками незаконных вооруженных формирований. 

 
1 Ларичев П.В. Актуальные направления деятельности органов внутренних дел по 

противодействию экстремизму / П.В. Ларичев, С.А. Тимко / В сб.: Деятельность 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму Материалы 

всероссийского круглого стола / под ред. С.Н. Миронова. – 2018. – С. 70. 
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Сотрудникам ОВД необходимо принимать участие в выявлении и пресечении 

таких фактов, устанавливать лиц, являющихся лидерами и участниками 

этнических преступных группировок, и контролировать их. 

Большего внимания требует и взаимодействие с территориальными 

миграционными подразделениями, проверки жилого сектора, гостиниц, 

общежитий с целью установления арендуемых квартир и выявления незаконно 

проживающих мигрантов из стран среднеазиатских и ближневосточных 

регионов. 

Со стороны участковых уполномоченных полиции необходима более 

активная работа по выявлению адресов, являющихся местами массовой 

концентрации, фиктивной регистрации иностранных граждан; установление и 

проверка мест отправления религиозного культа и объектов экономики, 

подконтрольных указанным лицам. 

Весьма важен обмен информацией участковых уполномоченных полиции, 

сотрудников подразделений уголовного розыска, подразделений по 

противодействию экстремизму, подразделений по делам несовершеннолетних1. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»2 одним 

из основных принципов деятельности полиции называет взаимодействие и 

сотрудничество (ст. 10), которые раскрываются в следующих аспектах: 

– во-первых, полиция при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными 

и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями 

и гражданами; 

– во-вторых, полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей 

может использовать возможности государственных и муниципальных органов, 

 

 
 

1 Ларичев П.В. Актуальные направления деятельности органов внутренних дел по 

противодействию экстремизму / П.В. Ларичев, С.А. Тимко / В сб.: Деятельность 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму Материалы 

всероссийского круглого стола / под ред. С.Н. Миронова. – 2018. – С. 72. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020 г.) «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. – 14.02.2011. - № 7. – Ст. 900. 
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общественных объединений и организаций в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

– в-третьих, полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 

государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и 

организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения 

законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию 

гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и 

обеспечения правопорядка; 

– в-четвертых, государственные и муниципальные органы, общественные 

объединения, организации и должностные лица должны оказывать содействие 

полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей. 

Взаимодействие полиции с другими субъектами правоохранительной 

системы и негосударственными формированиями в сфере обеспечения 

безопасности – это осуществляемые совместные действия полиции с другими 

государственными структурами правоохранительного назначения по созданию 

благоприятных условий, способствующих достижению состояния 

защищенности личности, общества и государства от всевозможных угроз на 

территории муниципального образования. 

Взаимодействие полиции с федеральными органами исполнительной 

власти регламентируется двусторонними соглашениями и совместными 

приказами. Примером же является Соглашение о взаимодействии между 

Министерством внутренних дел РФ и Федеральной налоговой службой РФ, 

утвержденное 13 октября 2010 г. МВД России № 1/8656 и ФНС России № ММВ- 

27-4/111, в качестве примера второго – Приказ Минюста России, МВД России и 

ФСБ России от 25 ноября 2010 г. № 362/810/584 «О взаимодействии 

Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 

 

 
1 Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службой (утв. МВД России № 1/8656, ФНС России № 

ММВ-27-4/11 13.10.2010) (ред. от 01.11.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Федерации в целях повышения эффективности деятельности учреждений 

(подразделений), осуществляющих проведение исследований и экспертиз по 

делам, связанным с проявлением экстремизма»1. 

Наряду с этим, полиция осуществляет взаимодействие с институтами 

гражданского общества: средствами массовой информации, общественными 

организациями, отдельными гражданами и т.д. 

Полиция в соответствии с законодательством РФ предоставляет сведения 

о своей деятельности средствам массовой информации по официальным 

запросам их редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 

справочных и статистических материалов и в иных формах. По заявкам редакций 

средств массовой информации в порядке, определяемом МВД России, 

осуществляется аккредитация журналистов для освещения деятельности 

полиции. К тому же МВД России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе учреждать средства массовой информации для 

освещения деятельности полиции. 

Важным направлением в деятельности полицейских органов по 

обеспечению безопасности на территории муниципального образования 

является эффективное взаимодействие с общественностью (гражданами, 

общественными объединениями, дружинами и т.п.). 

Криминологическое обеспечение международного сотрудничества МВД 

России в сфере контроля над терроризмом выступает частью общей системы 

научно-аналитического обеспечения антитеррористической деятельности и 

включает четыре составляющие: 

а) политическую (антитеррористическая политика государств); 
 

 

 

 
 

1 Приказ Минюста РФ № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 25.11.2010 «О 

взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), 

осуществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением 

экстремизма» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2010 г. № 19118) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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б) нормативную (система международных норм и  правил, которые 

определяют круг деяний, относящихся к проявлениям терроризма, регулируют 

вопросы преследования лиц и организаций, совершающих террористические 

акты, предусматривают систему мер предупреждения терроризма и экстремизма; 

в) институциональную  (система международных  организаций, 

осуществляющих антитеррористическую деятельность); 

г) оперативную (проведение антитеррористических мероприятий на 

двусторонней или многосторонней договорной основе вне рамок 

международных организаций). 

Элементы, входящие в криминологическое обеспечение сотрудничества 

МВД России в области контроля над терроризмом и экстремизмом: 

 получение криминологической информации о терроризме и 

экстремизме; 

 разработку   криминологических  прогнозов  развития терроризма и 

экстремизма; 

 криминологический мониторинг предупредительной 

антитеррористической деятельности; 

 криминологическую экспертизу принимаемых в рамках 

сотрудничества решений и документов. 

В деятельности органов внутренних дел в сфере международного контроля 

над терроризмом и экстремизмомиспользование криминологической 

информации возможно на трех уровнях: 

а) на уровне руководства МВД России: 

 для развития концепции контроля над терроризмом и экстремизмом, 

разработки программ противодействия терроризму и экстремизму и планов 

деятельности органов внутренних дел в этой области, а также мониторинга 

исполнения этих документов; 

 для определения стратегических задач органов внутренних дел в 

области контроля над терроризмом и экстремизмом; 
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 для выработки политики в области противодействия терроризму и 

экстремизму, и разработки предложений по совершенствованию 

антитеррористического законодательства; 

б) на уровне руководства подразделениями органов внутренних дел, 

осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму: 

 для оптимизации планирования работы и целенаправленности 

проведения профилактических мероприятий; 

 при разработке новых и совершенствовании апробированных приемов 

и методов деятельности органов внутренних дел в сфере контроля над 

терроризмом и экстремизмом; 

 в организации подготовки высококвалифицированных кадров для 

органов внутренних дел, повышении квалификации сотрудников, 

специализирующихся в антитеррористической области; 

 в выработке норм обеспечения подразделений органов внутренних дел, 

осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму, необходимыми 

техническими и материальными средствами, а также при определении их 

штатной численности; 

в) на низовом (территориально-зональном) уровне: 

 в целях предупреждения совершения террористических актов; 

 для выдвижения версий, установления и задержания лиц, 

занимающихся террористической и экстремистской деятельностью; 

 для организации индивидуальной профилактики. 

Криминологическое обеспечение международного сотрудничества МВД 

России в сфере контроля над терроризмом и экстремизмом направлено как на 

предупреждение отдельных его проявлений, так и на организацию контроля над 

терроризмом и экстремизмом, представляющим собой сложное социальное 

явление международного масштаба. 

При этом криминологическое обеспечение включает: 

а) выяснение фактической картины состояния терроризма и экстремизмав 

отдельной стране, регионе мира или в мире в целом; 
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б) объяснение этой картины, ее динамики и разработка 

криминологического прогноза развития терроризма и экстремизма; 

в) разработка рекомендаций по предупреждению террористической 

деятельности, нейтрализации или ослаблению отрицательных тенденций и 

последствий терроризма и экстремизма. 

Наряду с оценкой использования криминологической информации в 

организации и осуществлении сотрудничества МВД России с международными 

организациями в сфере контроля над терроризмом, криминологическое 

обеспечение названного взаимодействия предполагает оценку адекватности 

криминологическим целям иных обеспечивающих эту деятельность мер: 

нормативных, организационных, кадровых, финансовых и др. 

Основными направлениями криминологического обеспечения во 

внутреннем взаимодействии ОВД являются: 

а) выработка согласованных криминологически обоснованных подходов и 

стандартов в деятельности по предупреждению международного терроризма и 

экстремизма, например, разработка криминологических основ унификации 

нормативно-правовой базы, а также показателей и отчетности в области 

контроля над терроризмом и экстремизмом; 

б) выработка и развитие на основе криминологической информации новых 

организационных форм взаимодействия органов внутренних дел с зарубежными 

коллегами; 

в) активное внедрение достижений криминологической науки в практику 

международного контроля над терроризмом и экстремизмом1. 

Анализ обстановки в России и в мире свидетельствует о сохранении 

высокой степени вероятности попыток совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность всех видов транспорта, в том числе воздушного2. 

 

1 Лаухин В.Е. Терроризм и экстремизм, как реальная угроза безопасности в современном мире: 

Учебное пособие / В.Е. Лаухин, С.А. Чернов. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД 

России, 2014. – С. 47 – 51. 
2 Шахмаев М.М. Особенности взаимодействия правоохранительных органов в 

противодействии терроризму / М.М. Шахмаев // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 2771-2775. 
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Таким образом, органы внутренних дел, выполняя возложенные на них 

задачи, осуществляют внешнее взаимодействие с различными международными 

государственными органами и общественными организациями. Цель 

взаимодействия повышение уровня эффективности противодействия 

экстремизму и терроризму. Наряду с внешним существует и внутреннее 

взаимодействие в Министерстве внутренних дел между различными 

структурными подразделениями, которое обеспечивает эффективное 

противодействие к экстремизму и терроризму. 

 

 
 

§ 3. Предупреждения молодежного экстремизма за рубежом 

 
 

Практика правоохранительных органов зарубежных стран наглядно 

демонстрирует, что информационное противодействие экстремизму в сети 

Интернет в настоящее время требует качественно новых подходов. 

В связи с этим достаточно перспективными являются методики 

информационного противодействия экстремизму, разработанные и 

используемые в США, Китае, Израиле и других странах. 

Н.П. Голяндин, М.М. Ардавов отмечают в качестве примера, что «бюро 

расследований штата Джорджии (Georgia Bureau of Intelligence, GBI) в октябре 

2012 г. опубликовало свои стратегические наработки по организации 

присутствия сотрудников специальных служб в социальных сетях. Согласно им, 

сотрудникам Бюро предоставлено право применения различных тактических 

приемов использования своего статуса в сети: открытого, не привлечения 

внимания (зашифрованный) и тайного (негласного) присутствия. Офицеры и 

аналитики могут также действовать на различных уровнях в случае визуального 

наблюдения и сбора информации из социальных сетей»1. 

 

 
1 Голяндин Н.П. Из опыта правоохранительных органов зарубежных стран по 

противодействию распространению экстремизма в сети Интернет / Н.П. Голяндин, М.М. 

Ардавов / В сб.: Деятельность правоохранительных органов по противодействию экстремизму 
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С. Завьялов указывает, что: «в Китайской Народной Республике контроль 

за интернетпространством в интересах защиты национальной безопасности и 

общественных интересов обеспечивается эффективной системой комплексных 

мер под общим наименованием Great Firewall of China. Данная система основана 

на фильтрации получаемой и передаваемой информации по сети Интернет с 

помощью правовых, регламентных, программных и аппаратных средств. В 

правоохранительных органах КНР созданы специализированные подразделения 

интернет-полиции, которые, помимо выявления противоправного контента, 

имеют технические возможности блокировать сайты, на которых появляется 

информация, идущая вразрез с национальным законодательством. С 2009 года на 

все компьютеры предусмотрена обязательная установка интернет-фильтров, 

препятствующих доступу к запрещенным или использующим сомнительную 

информацию сайтам»1. 

Также С. Завьялов отмечает, что: «в Израиле основное внимание уделяется 

привлечению к борьбе с интернет-терроризмом и экстремизмом общественных 

организаций. Их основное назначение – ведение разъяснительной работы в среде 

интернет-пользователей. Например, общественная организация под названием 

«Международный институт по противодействию терроризму» (International 

Institute for Counter-Terrorism) позиционирует себя как некоммерческая 

организация, ведущая научно-исследовательскую, консультативную и 

пропагандистскую деятельность о недопустимости пособничества террористам, 

а также об угрозе «гражданской халатности» – нежелании населения 

беспокоиться о своей безопасности и безопасности окружающих»2. 

Некоторые стратегии, направленные на борьбу с экстремизмом, 

применяемые в зарубежных странах: 

 Ликвидация. На основе имеющейся информации, законодательных 
 

 
 

и терроризму Материалы всероссийского круглого стола / под ред. С.Н. Миронова. – 2018. – 

С. 28. 
1 Завьялов С. Зарубежный опыт в области борьбы с пропагандой терроризма в интернете / С. 

Завьялов // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 4. – С. 35. 
2 Там же. 
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полномочий и права применения силы проводится установление личности, 

местонахождение и задержание (или ликвидация) экстремистов или ключевых 

лидеров экстремистских группировок. Подобная тактика использовалась, 

например, Центром Southern Poverty Law для пресечения деятельности арийских 

групп в США. Недостатком данной стратегии является то, что, несмотря на ее 

эффективность, она не способствует искоренению причин экстремизма. 

Некоторые эксперты часто считают такую тактику несправедливой и способной 

стать источником роста случаев сопротивления и экстремистских действий со 

стороны сочувствующих. Кроме того, такая практика влечет нарушение 

некоторых гражданских свобод и прав человека; 

 Использование метода «разделяй и властвуй». Изыскание возможности 

внедрения в экстремистскую группировку или налаживания контактов с ее 

членами, имеющими неустойчивую позицию, с целью раскола такой 

группировки. Подобная тактика расколов приведет к распаду группы, в которой 

преданность ценится, а предательство сурово карается. Однако применение 

данной стратегии может иметь негативные последствия и привести к 

укреплению сплоченности группировки. Рассматриваемые выше стратегии, 

однако, не носят всеобъемлющего характера и отражают своего рода 

субъективный подход к пониманию проблемы экстремизма. 

Существуют и некоторые другие стратегии. 

 Изоляция. Данную стратегию используют более умеренные 

представители, не согласные с радикальной тактикой, или же те, кто выступает 

против захвата инициативы радикальным крылом. 

 Сотрудничество участников группы по борьбе с экстремизмом. По 

сути, данный способ представляет собой аналог вышерассмотренной стратегии, 

но при осуществлении сотрудничества между сторонами, участвующими в 

межгрупповых конфликтах. Обе группы единодушны в задаче ограничения 

экстремизма и терроризма, представляющих собой проблему, которая может 

быть решена только совместными усилиями сторон, которые могут дать 

эффективный результат при стремлении заключить мирное соглашение между 
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сторонами, осуждающее и квалифицирующее как экстремистскую возможную 

негативную реакцию на соглашение, что, в свою очередь, снижает возможность 

деструктивных решений. Недостатком данной стратегии является хрупкость 

начального этапа мирного процесса, что может поставить под угрозу все мирные 

договоренности. 

 Расширение среднего звена. В ситуациях затяжного конфликта обычно 

различают умеренных (выступающих за проведение переговоров), ястребов 

(анти-переговорный лагерь) и экстремистов (противопоставляющих себя каждой 

из сторон). Данная стратегия представляет собой попытку создать условия для 

увеличения числа более умеренных, привлекая членов экстремистских 

группировок на позиции толерантности и отказа от радикальных намерений. 

 Тайные переговоры. Для лидеров группы какие-либо официальные 

контакты с представителями экстремистских группировок с обеих сторон могут 

иметь негативные политические последствия. Поэтому существует практика 

создания сети неофициальных каналов связи, когда руководство одной из групп 

вступает в контакт со сторонниками крайних взглядов своей группы, которые, в 

свою очередь, связываются с сочувствующими в противоборствующих группах. 

 Стратегии противоречий, представляющие собой комбинированные 

стратегии с использованием множества различных подходов либо 

единовременно, либо на протяжении времени и на всех этапах мирных процессов 

в целях устранения условий, способствующих экстремизму. 

 Работа внутри поляризованных групп в ходе межгрупповых 

конфликтов. Используемый крайне редко, данный подход способен 

стимулировать внутригрупповой диалог путем решения проблем с 

радикальными группировками, что ведет к снижению количества отколовшихся 

групп. 

 Открытое участие – активная и прямая попытка вовлечения ключевых 

членов экстремистских группировок в официальный мирный процесс. Наличие 

агентов в экстремистских группировках во многих регионах мира делает 

возможным установление прямых, доверительных контактов. 
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 Установление мира. Данный подход направлен на устранение базовых 

условий, способствующих экстремизму, и требует действий на двух уровнях. На 

макросоциальном уровне необходима работа по устранению неравенства и 

угнетения, защита прав человека, развенчание экстремистских идеологий, 

сокращение милитаризма и расизма, создание системы толерантности, 

сотрудничества и ненасильственного разрешения конфликтов. На 

микросоциальном уровне важны искоренение стереотипов и образа врага, 

межкультурное взаимопонимание, оказание экономической и социальной 

поддержки незащищенным слоям населения. 

Официальное определение экстремизма, данное ФБР, предполагает 

наличие двух компонентов: экстремизм соответствует определенной идеологии, 

экстремизм включает преступную деятельность, направленную на 

распространение этой идеологии. Исследователи особо отмечают совокупность 

отмеченных факторов, подчеркивая, что экстремизм исповедует идеологию, 

находящуюся вне рамок базовых ценностей либерально-демократического 

общества. 

В настоящее время в США экстремистов определяют как «лиц, 

поддерживающих или совершающих идеологически мотивированные акты 

насилия для достижения политических целей». Угроза насильственного 

экстремизма в США может исходить как от различных экстремистских групп, 

так и отдельных лиц, включая террористов и доморощенных экстремистов. 

Департамент внутренней безопасности определяет выращенного 

экстремиста как лицо любого гражданства, проживающее или работающее в 

основном в США, которое пропагандирует, осуществляет или готовится 

осуществить подготовку идеологически мотивированной террористической 

деятельности для достижения политических или социальных целей 

террористической организации, однако действует независимо от 

террористической организации. 

В зарубежной литературе отмечаются и другие, не столь часто 

встречающиеся виды экстремизма, например, экологический экстремизм (эко- 
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терроризм), анархистский экстремизм, «экстремизм превосходства белой расы», 

черный сепаратизм,  антиправительственный экстремизм (милицейские 

движения), движение за суверенитет, движение активистов против абортов и др. 

В 2011 г. Белый дом в  целях предупреждения насильственного 

экстремизма в США выработал национальную стратегию по расширению 

полномочий ответственных лиц на местном уровне, а также стратегический план 

действий. Указанные документы определяют роль федерального правительства 

в деле расширения возможностей местных органов власти по противодействию 

насильственному экстремизму. Стратегия предусматривает расширение обмена 

информацией, укрепление  сотрудничества правоохранительных органов, 

овладение ими специальными знаниями, а также способствует укреплению 

противодействия экстремистской пропаганде. 

В 2015 г. Конгресс США принял закон о внутренней безопасности, в 

соответствии с которым Департаментом ассигнований было выделено 10 млн 

долл. на инициативы по противодействию насильственному экстремизму в целях 

оказания помощи штатам и местным органам власти для подготовки, 

предотвращения и реагирования на возникающие угрозы насильственного 

экстремизма. 

Департамент внутренней безопасности разработал программу 

приоритетных направлений по пониманию природы и оказанию 

противодействия насильственному экстремизму, включающую следующие 

положения: 

1. Изучить природу насильственного экстремизма посредством 

осуществления взаимодействия и координации усилий для более глубокого и 

всестороннего понимания насильственного экстремизма и оценки угроз, 

которые он представляет. 

2. Оказывать поддержку местным органам, активизировав деятельность 

по стимулированию программ на местах и укреплению связей с общинами, 

которые могут стать мишенью для вербовки экстремистами. Поддержка также 

должна оказываться местным правоохранительным органам путем увеличения 
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штата сотрудников, реализации ведомственных программ, включая 

использование информационных технологий, распространение эффективных 

форм полицейской деятельности по предупреждению насильственных 

преступлений. 

Правоохранительные органы США считают наиболее серьезной угрозой 

политического насилия антиправительственных экстремистов, а не радикальных 

мусульман, и рассматривают насильственный экстремизм как гораздо более 

серьезную угрозу для государства. 

Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что в работах 

зарубежных исследователей не существует единого подхода к пониманию 

природы экстремизма, в большинстве работ определение сущности экстремизма 

проходит через понятие «насилие». Угрозы, которые несет насильственный 

экстремизм, не знают международных границ и не ограничиваются одной 

идеологией. Лица и группы лиц, вдохновленные личными, религиозными, 

политическими или иными идеологическими убеждениями, пропагандируют и 

применяют насилие. 

Все более широкое использование Интернета, медиа и информационных 

технологий экстремистами осложняет работу по противодействию 

преступлениям экстремистской направленности. 

Понимание природы и условий возникновения экстремизма в зависимости 

от социально-политических ситуаций, изучение положительного опыта работы 

правоохранительных органов зарубежных стран могут способствовать 

своевременному выявлению и предупреждению проявлений экстремизма, 

позволят сосредоточить усилия на пресечении этого явления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» 1 дается развернутое понятие экстремистской деятельности, 

многие приравнивают его к термину «экстремизм», ученые, занятые данным 

вопросом, не всегда придерживаются такой позиции: одни считают, что это 

упущение в законодательстве и стоит ввести отдельную терминологию, другие – 

соглашаются с тем, что существует на данный момент, не выделяя по видам 

экстремизм. Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, позициям и 

мерам в общественной деятельности, выражается в различных формах. 

Экстремизм более широкое понятие, чем терроризм – это только одна из форм 

экстремизма, которая обозначает мотивированное, идеологически обоснованное 

применение насилия, посредством которого через устрашение физических лиц 

осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 

направлении, и достигаются преследуемые террористами цели. 

В рамках экстремизма выделяют один из главных и опасных видов 

экстремизма: молодёжный экстремизм, который строится на действиях 

индивидов по уничтожению существующего строя и построению государства с 

использованием насилия, агрессии. 

Истоки проблемы кроются в различных сферах общества, в своей 

выпускной квалификационной работе мы выделили пять направлений: 

экономические, политические, идеологические, духовные и социальные. 

Экономические причины кроются в кризисе и безработице, это мощные факторы 

для того, чтобы подстегнуть молодое поколение на экстремистскую 

деятельность в условиях нехватки денег на удовлетворение собственных 

потребностей. Политические охватывают глобализацию и полную 

информационную открытость, которая принесла урон обществу. 

Идеологическая причина выражена в отсутствии единой идеологии, которая бы 

 
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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была поддержана населением. Немаловажным остается факт духовности, 

который раскрывается таким образом: молодым людям трудно найти «себя» в 

обществе, порой пути, выбранные ими, становятся неверными и ведут в 

«пропасть». Для того, чтобы этого не случилось, целесообразно помочь и 

направить человека. Социум – многоликая сфера жизни людей, в условиях 

социальных проблем выделяют главный институт – семью, тех людей, которые 

закладывают основные ценности и воспитывают подрастающее поколение, 

неправильный шаг в данном действии или пренебрежительное отношение к 

своим «обязанностям» приближают молодёжь к преступной деятельности. 

Экстремизм не возникает в одиночку, это сплоченная организация или 

объединение общественной или религиозной направленности. Возраст членов 

экстремистских организаций от 12 – 13 до 30 лет. Выделяют четыре типа 

экстремистских организаций: 

– организации националистической деятельности; 

– преступные группировки; 

– неформальные объединения фашистского характера; 

– фанаты футбольных команд. 

Особой популярностью среди молодежи пользуются правые и крайне 

левые экстремистские организации, отвечающие их требованиям и дающие 

ощущение бурлящего адреналина в крови. Наиболее известные экстремистские 

организации на территории России: Российский коммунистический союз 

молодёжи; Авангард красной молодёжи; Русское национальное единство; 

Другая Россия. Каждая организация имеет свои цели и задачи, активно действует 

в рамках Российской Федерации посредством митингов, пикетов. Вербовка 

членов организации осуществляется в большей степени через Интернет- 

порталы. 

Интернет стал не просто информационной сетью для обмена информацией 

среди пользователей, но и активно ипользующейся площадкой экстремистов. 

Активисты преступной направленности, создавая свои сайты и группы в 

социальных сетях, заманивают обещаниями и «верой внесправедливость 
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деятельности государственной власти» в свои ряды. На сегодняшний день 

популярными    Интернет    –    ресурсами    стали:    «Вконтакте»,    «YouTube», 

«Одноклассники»,    в    меньшей    степени    «Фэйсбук»;    среди   месседжеров 

«WhatsApp», «Viber» и «Telegram». Многие материалы с данных ресурсов попали 

в федеральный список экстремистских материалов, расположенные на сайте 

Минюста. 

Помимо Интернета, дополнительным источником распространения идей 

экстремизма члены преступной организации используют другие виды СМИ: 

телевидение, радио и печатные издания. Используя свои методы, они не прямо 

внедряются в данную систему, а косвенно задействуют их: последствия одного 

из митинга транслируется по одному из каналов, запрещенные экстремистские 

материалы могут попасть в издания художественной литературы. 

Молодёжный экстремизм является проблемой всего мирового сообщества. 

Поэтому борьба с ним должна происходить совместно. Профилактика 

молодёжного экстремизма в первую очередь должна быть в образовательных 

учреждениях, где педагогический состав должен проводить уроки 

толерантности, лекции, конференции по данному вопросу. В данном вопросе 

должны быть заинтересованы и родители, которые в ответе за своего ребёнка. И 

всё курируют государственные органы, только в этом случае мы можем говорить 

об успехе работы. Существуют пять подходов по предупреждению проявлений 

экстремизма: 

– подход, основанный на распространении информации об экстремизме и 

организациях экстремистского толка, основная задача которого состоит в 

предоставлении информации о последствиях и возможных рисках от 

распространения идей экстремистского характера; 

– подход, основанный на аффективном обучении, который занимается, 

прежде всего, эмоциональной составляющей молодого поколения; 

– подход, основанный на влиянии социальных факторов, это проведение 

различных тренингов, а также профилактическая работа соответствующими 

специалистами; 
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– подход, основанный на формировании жизненных навыков – вовлечение 

молодёжи в «жизнь» и приобретение ими необходимых умений, которые 

помогли бы им противостоять негативному влиянию экстремистских 

организаций; 

– подход, основанный на развитии деятельности, противостоящей 

экстремистской. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Основный закон, 

провозглашающий права и обязанности гражданина, это Конституция 

Российской Федерации. Вторым по важности применяется Федеральный закон 

№ 114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской 

организации» 1 , который раскрывает основные термины, касающиеся данной 

проблемы, и регламентирует ответственность за виды правонарушений. 

Ответственность за экстремистские преступления предусмотрены Уголовным 

кодексом и Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

Принимаемые меры направлены на предупреждение, выявление и 

пресечение проявлений экстремизма – одного из наиболее опасных явлений 

социальной жизни, отрицающего существующий и общепринятый комплекс 

ценностей и при этом выступающий за насильственную смену ценностного 

комплекса в обществе, тем самым дестабилизирующий политическую систему и 

угрожающий жизнедеятельности граждан. 

В настоящее время экстремизм получает все большее распространение на 

территории нашей страны. И вопросы противодействия экстремизму, а также 

защиты от экстремистских действий охватывают различные сферы деятельности 

граждан и юридических лиц, так как экстремистская деятельность в каждом 

 
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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конкретном случае может проявляться по-разному. Таким образом, в каждом 

конкретном случае успешное противодействие экстремизму зависит напрямую 

от правовых гарантий и совершенных юридических инструментов, 

направленных исключительно против экстремизма во всех без исключения 

сферах государства и общества. 

Для того чтобы наиболее жестко дать отпор экстремизму, необходимо 

очень серьезно подойти к данной проблеме путем разработки и 

законодательного закрепления основных понятий и признаков данного вида 

преступления, а также детального анализа применения имеющихся 

законодательных норм. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет говорить, что 

правоохранительные органы в борьбе с экстремизмом взаимодействуют не 

только с различными государственными органами, но и средствами массовой 

информации. Причем взаимодействие именно со СМИ направлено, как правило, 

на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности1. 

Экстремизм в молодежной среде является одной из глобальных проблем, 

которая охватывает не только Россию, но все человечество. Решить 

существующую проблему возможно лишь при общих усилиях мирового 

сообщества. В то же время каждое государство должно внести свой вклад в 

общее дело путем принятия различных политических, идеологических, 

моральных, нравственных мер, направленных на создание параметров 

приемлемого сознания и поведения, миролюбия и терпимости. 

На основании изложенного целесообразно сформулировать основные 

направления борьбы с экстремизмом и экстремистской деятельностью. Данные 

направления должны включать: постоянный мониторинг действующего 

законодательства; доведение до общественности последствий экстремистской 

 

 

 

 
1 Тагаева А.М. Организация взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой 

информации в сфере противодействия экстремизму (по материалам Кыргызской Республики): 

дис канд. юрид. наук / А.М. Тагаева. – М., 2011. – С. 88. 
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деятельности; проведение профилактических мер противодействия экстремизму 

в обществе; проведение воспитательных, образовательных программ и т.д. 

Отметим, что все перечисленные меры должны осуществляться в 

совокупности и дополнять друг друга, работа в отношении противодействия 

экстремизма должна осуществляться постоянно. Экстремизм в настоящее время 

представляет собой глобальную проблему, стоящую не только перед Россией, но 

и перед всем человечеством в целом. Только слаженные, последовательные 

действия органов государственной власти, правоохранительных органов, 

средств массовой информации, а также общества позволят противостоять 

экстремизму. 
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