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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня молодежные движения 

стремятся выполнять организующую роль в процессе взаимодействия 

молодого поколения со старшим, выступая тем самым основой для 

формирования молодежных субкультур и стиля жизни. Не исключено, что в 

будущем именно эти новые молодежные субкультурные образования и стили 

жизни станут базовой культурой всего общества, принимая тем самым ту 

идею, которая формировалась в прошлом. Именно в этой идее заключается 

особая важность и актуальность научных исследований поведения молодежи, 

особенно с учетом ее деструктивных и радикальных настроений и форм 

выражения собственной активности сегодня. Связано это в первую очередь с 

тем, что именно от молодого поколения зависит формирование 

социокультурного пространства любого региона в будущем. И, во-вторых, с 

возможностью своевременного проведения превентивных мер с целью 

недопущения развития экстремистских взглядов и форм действия 

несовершеннолетних и молодежи впоследствии. 

Еще одним аргументом в доказательство актуальности 

исследовательского поля, заявленного в работе, выступает понимание роли 

молодежи, молодежного движения в жизни страны. Как показывает 

исторический опыт формирования и развития разных государственных 

систем, любое развитие в значительной мере зависит от того, как происходит 

формирование и развитие молодежи. Ведь именно молодое поколение 

является авангардом изменений в любой общественной системе, являясь 

своеобразным катализатором общественных преобразований. 

Таким образом, можно отметить, что актуальность работы заключается 

в том, что молодое поколение в любой социальной системе выступает как 

двигатель и катализатор преобразований, что получает значительное 

усиление в моменты потрясений и переломов, связанных с преобразованиями 
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условий жизни людей, неопределенностью жизненных перспектив, 

обострением социальных противоречий.  

Рассматривая современную социальную систему, можно 

констатировать не только трансформационные процессы и резкий рост 

социальных противоречий, но и рождение и генезис таких форм мысли, 

которые выводят человека из позиции социальной нормы в состояние 

анормальности и, как результат, – к аномии, которая в свою очередь может 

привести к полному разрушению социума. 

Одним из таких радикальных мировоззрений становится идеология 

экстремизма, в основе которой лежит приверженность к крайним позициям, 

взглядам и, как результат, к крайним формам действия, что зачастую 

приводит к необратимым последствиям. При этом, к сожалению, 

экстремистская идеология получает свое отражение и развитие в молодежной 

среде. Особенно страшно осознавать, что в большей степени к 

экстремистским взглядам склонны молодые люди от 16 до 30 лет, которые не 

только являются исполнителями и активными участниками экстремистских 

действий, но и выступают той базой будущего нашего общества, от которой 

зависит, каким оно станет в ближайшем будущем. 

В связи с изложенным, следует в качестве объекта исследования 

определить экстремистскую деятельность в молодежной среде, а в качестве 

предметной сферы исследования – профилактику вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность. 

Тогда целью исследования будет определение видов и форм 

экстремистских взглядов в молодежной среде в целом и определение 

общероссийской тенденции и крымской специфики этих проявлений в 

частности, а также в разработке практических рекомендаций по 

профилактике вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. 

Осуществление достижения поставленной цели обеспечивают 

следующие задачи: 
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1) выделить сущностные характеристики молодежного экстремизма, 

рассмотреть тенденции их развития и распространения в Республике Крым; 

2) проанализировать основные виды экстремистской деятельности, 

осуществляющиеся молодежью как в России, так и в Республике Крым; 

3) определить причины вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность; 

4) рассмотреть основные способы вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность; 

5) посредством проведения всестороннего анализа выявить основные 

особенности профилактики экстремистских взглядов среди крымской 

молодежи, которая может быть осуществлена как образовательными 

организациями, так и сотрудниками правоохранительных органов. 

Методологическую основу исследования составили принципы, 

подходы, методы, общелогические приемы и методы, обеспечившие 

категориальный каркас исследования. 

В исследовательской практике были задействованы принципы 

взаимосвязи, взаимодействия и взаимообусловленности. Кроме того, широко 

использовались гносеологические принципы объективности и конкретности 

истины. Были востребованы системный, аналитический и антропологический 

принципы. Они обеспечили адекватное освоение предмета исследования. 

Были использованы диалектический метод, методы восхождения от 

абстрактного к конкретному и метод аксиологической интерпретации. В ходе 

исследования были задействованы такие приемы, как анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение, что позволило осуществить систематизацию 

наработанного материала, структурно его организовать и обосновать вывод о 

необходимости и целесообразности профилактики молодежного 

экстремизма. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

Абашина А.Д., Арестова О.Н., Ахмедовой У.Н., Батюкова В.Е., 

Буткевича С.А., Гиренко Л.А., Демидова-Петрова Е.В., Емельяненко А.С., 
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Иванова А.И., Коноплевой А.А., Микаутадзе С.Р., Оганесяна С.С., 

Саломатова Ю.В., Томалинцева В.Н., Чудиной-Шмидт Н.В. и др. 

Работы перечисленных исследователей позволили провести анализ 

актуальных проблем развития современного общества и особенностей 

проявления молодежного экстремизма в России и Республике Крым. Также 

были рассмотрены результаты социологических опросов, статистические 

данные, положения законодательства, судебная практика, публикации в СМИ 

и проведен контент-анализ интернет-ресурсов по тематике исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 

особенностей молодежного экстремизма как крайне негативного явления в 

современном социокультурном пространстве, а также определении 

особенностей и способов вовлечения молодежи в исследуемую форму мысли 

и проявления своей позиции. Представленные в работе данные формируют 

теоретический базис для своевременной идентификации экстремистских 

идей и оценки последствий их воздействия на сознание молодежи, а также 

выработку мероприятий по профилактике их популяризации среди молодого 

поколения. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения данных проведенного исследования для оптимизации 

деятельности федеральных и республиканских органов государственной 

власти в сфере предупреждения вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность. Сформулированные особенности, а также представленные 

данные способны облегчить процесс идентификации лиц, которые могут 

быть подвергнуты экстремистским взглядам. Разработаны и представлены в 

приложении: 

1. Модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по 

профилактике экстремизма в молодежной среде. 

2. Основные мероприятия профилактического характера, направленные 

на устранение причин экстремизма в молодежной среде. 
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3. Комплексные мероприятия по профилактике молодежного 

экстремизма. 

Новизна исследования. В работе: дана оценка современной 

деятельности молодежных экстремистских движений; рассмотрены основные 

способы вовлечения молодежи в экстремистские организации; определены 

основные причины вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность; 

разработаны примеры проведения профилактических мероприятий, которые 

способствуют предотвращению молодежного экстремизма как в России, так 

и в Республике Крым. 

Полученные в результате исследования данные позволяют изучить 

существующие закономерности в развитии экстремизма в молодежной среде, 

а также могут стать основой для разработки базовых превентивных мер 

предотвращения зарождения и генезиса идей и позиций радикального и 

деструктивного характера. 

Структура научной работы построена в соответствии с 

поставленными целью и задачами исследования и состоит из введения, двух 

глав, объединяющих четыре параграфа, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Классификация молодежного экстремизма и способы  

вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

 

§ 1. Виды экстремистской деятельности в молодежной среде 

 

Современные реалии политических явлений, условия быстро 

меняющегося мира и тенденции трансформационных процессов заставляют 

российский народ, и молодое поколение в том числе, не оставаться в стороне 

от происходящих событий. Но имея недостаточный опыт, и ощущая 

конфликтность между провозглашаемыми в обществе правами, свободами и 

реальными возможностями их осуществления, современная молодежь 

чувствует себя незащищенной, нередко вступая в конфликт с законом, 

вовлекаясь в асоциальные, криминогенные и экстремистские группировки и 

движения. 

Молодой человек своим стилем жизни, мысли и действия дает 

основания для построения моделей общественного развития, то есть 

показывает, каким будет социум в дальнейшем, поскольку через некоторое 

время займет положение уже человека среднего возраста1. 

Стоит отметить, что молодежь всегда была, есть и будет той 

специфической социальной группой, которой присущ поиск своего «я» и 

своего места в обществе, бескомпромиссность, нетерпимость, прямота, 

максимализм, обнаженность чувств и жажда жизни. Экстремисты в основном 

используют такое социально-психологическое состояние, как агрессия для 

осуществления своих противозаконных действий.2 Это все, конечно, толкает 

и российскую молодежь к поиску путей выхода к лучшей жизни с помощью 

своих общественных структур. 

                                                           
1 Чудина-Шмидт Н.В. Экстремальное поведение современной молодежи как показатель изменений в 

социуме // Молодая наука. Сборник трудов научно-практической конференции для студентов и молодых 

ученых. Научн. ред. Н.Г. Гончарова; редкол.: Г.А. Штофер, О.В. Красникова, Д.В. Шадуро. – 2019. – С. 367–

368. 
2 Батюкова В.Е. Некоторые меры, направленные на противодействие экстремизму в молодежной среде // 

ЭНИ «Военное право». – 2020. – № 3 (61). – С. 210–219. 
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Структура организации формируется в процессе деятельности 

участников молодежных движений, распределяя их для осуществления 

определенных функций, реализуя которые, молодые люди становятся 

субъектами регуляции взаимодействий и групповых, и индивидуальных для 

достижения поставленной цели. В движениях, имеющих экстремистские 

настроения, члены которых пропагандируют и способны на асоциальные 

действия, молодежь выступает преимущественно в качестве объекта 

целенаправленного воздействия. То есть ее деятельность становится 

управляемой, а индивидуальная активность ограничивается в соответствии с 

целями движения. 

В социологическом словаре предлагается следующее определение 

экстремизма: «Экстремизм – крайнее проявление радикализма». Тогда 

получается, что сущность экстремизма сводится к мести обществу или 

власти в лице ее отдельных представительств за свое отчуждение от 

политической, социальной и экономической жизни общества. 

В работе Т.В. Романовой сформулировано другое определение данного 

понятия: «экстремизм – крайняя форма интолерантности, соединенной с 

агрессией и насилием как методами выражения непримиримости»3. В данном 

случае понятие экстремизм приобретает форму действия, но не мысли. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии 

экстремистской деятельности» дается такое определение: «экстремизм – 

склонность к крайним взглядам и действиям, преимущественно в идеологии 

и политике». И здесь проблемное поле экстремизма ограничивается только 

сферой политического и приобретает форму не действия, а идеи. 

Каждое из приведенных понятий имеет право на существование, но 

каждое в отдельности ограничивает проблемное поле и значительно сужает 

сам феномен, выводя его либо на уровень только реакции, либо действия, 

                                                           
3 Романова Т.В., Петрова И.Н. Сущность и содержание понятия «экстремизм» и педагогические формы его 

профилактики в студенческой среде // Вестник Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева. – 2018. – № 1 (97). – С. 117–123. 
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либо идеи. Одно остается неизменным – приверженцы экстремистских 

взглядов выступают против существующих общественных структур, пытаясь 

подорвать, расшатать и ликвидировать их силой ради достижения 

собственных целей. В то время как молодежный экстремизм как массовое 

явление последних лет выражается в неуважении к общепринятым правилам 

и нормам поведения или в полном их отрицании. 

Следует отметить, что молодежный экстремизм имеет свой 

характерный признак – радикализм, то есть его сторонники способны на 

решительные меры ради достижения своей цели, решения своего вопроса. В 

современной России действуют различные радикальные экстремистские 

движения. Так, например, в восточной части страны активно развивается 

такое молодежное движение, сегодня уже включенное в реестр 

экстремистских, как «АУЕ». Данную аббревиатуру принято расшифровывать 

как «Арестантский уклад един» или «Арестантско-уркаганское единство»4. 

Молодежный экстремизм может проявляться в разных сферах 

жизнедеятельности социума, в отношениях, а также в методах достижения 

преимущества и доминирования в сообществе или субкультуре. 

Как видно из изложенного, экстремистские идеи можно встретить во 

всех сферах жизнедеятельности. И если говорить о классификации 

экстремистских взглядов, то ее целесообразно проводить в зависимости от 

сферы осуществления, определяя тем самым особенности проявления и 

специфику действия5. 

Исходя из этого, стоит выделить следующие виды молодежного 

экстремизма. 

Политический экстремизм. В политической сфере экстремизм 

молодежных движений предстает как проявление недоверия 

государственным и общественным структурам (политический нигилизм), в 

                                                           
4 Оганесян С.С. Религиозный экстремизм современной молодежи. Проблемы и основные направления 

профилактики // Обзор НЦПТИ. – 2018. – № 3 (14). – С. 41–42. 
5 Емельяненко А.С. Понятие и виды современного экстремизма // Теории и проблемы политических 

исследований. – 2019. – Т. 8. – № 6-1. – С. 200–212. 
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отрицании или сопротивлении существующим общественным структурам и 

институтам, осуществляя попытки подорвать стабильность их 

функционирования, как правило, силовыми методами. Для этого проводятся 

акции общественного неповиновения, митинги, террористические акты, 

агитация и даже используются методы партизанской борьбы. 

Своими политическими действиями члены молодежных движений 

оказывают весьма сильное влияние на развитие политической ситуации, 

потому что их действия вызывают резонанс в обществе и, получая отзыв от 

социума, обсуждаются в средствах массовой информации.  

Также экстремальные настроения можно наблюдать и в молодежных 

крыльях политических партий, и в легализованных молодежных 

организациях национально-патриотического, националистического и 

оппозиционного толка. 

Современный молодежный политический экстремизм активно 

трансформируется в самостоятельную политическую идеологию и доктрину, 

привлекая к себе молодых приверженцев из разных политических движений 

и организаций. Несмотря на то, что идейную основу данного явления 

составляют заимствования из ультрареволюционных доктрин и 

нигилистических философских и религиозных идей, молодежный 

политический экстремизм все определеннее конституируется как 

самостоятельная политическая позиция и особое мироощущение.6 

А.С. Палазян полагает, что одной из причин его возникновения является 

радикализация оппозиционных сил, в том числе так называемой 

внесистемной оппозиции. Это связано с отсутствием целостной 

государственной идеологии, противоречивой национальной политикой, 

кризисом бюрократического аппарата7. Тем не менее, представляется 

целесообразным согласиться с выводами Е. Н. Гречкиной, которая при 

                                                           
6 Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской 

действительности: дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 2006. 
7 Палазян А. С. Молодежный экстремизм в России: историко-правовой аспект // Общество и право. 2014. № 

2 (48). 
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рассмотрении спектра молодежного политического экстремизма (левого и 

правого) обращает внимание на недооценку религиозного фактора, что 

грозит не только террористическими актами в отдельных странах, но и 

представляет опасность для всего мирового сообщества. При этом в рамках 

исламского фактора могут выступать криминальные структуры, различные 

политические силы, в том числе националистические, не имеющие ничего 

общего с истинным исламом8. 

Краткий экскурс в историю данной проблемы свидетельствует о том, 

что в свое время интеграция крымских татар в единое общество так и не была 

завершена Украиной, руководство которой в разные годы использовало их в 

качестве противовеса пророссийскому движению в Крыму. Платой за это 

становились различные преференции руководству Меджлиса и фактически 

введение «двойных стандартов» в отношении крымско-татарского и 

славянского населения Крыма как при получении государственной 

поддержки, так и в вопросе ответственности за совершенные 

правонарушения9. Такая политика государства и заигрывание с руководством 

Меджлиса в результате привели к формированию у крымско-татарского 

народа феномена «незаслуженно пострадавшего» и «получившего 

недостаточную компенсацию», выразившегося в политизации процесса 

документирования правонарушений, совершаемых представителями 

крымско-татарского этноса, а также разыгрыванию «крымско-татарской 

карты» при самовольных захватах земельных участков, причем даже среди 

тех, кто родился в Крыму уже после 1980-х годов и с исторической родины 

не изгонялся10. 

19 сентября 2020 года на территории Республики Крым сотрудниками 

ФСБ были задержаны двое молодых людей – гражданин Украины, 1998 г.р., 

                                                           
8 Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской 

действительности: дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 2006. 
9 Информация ГУПЭ МВД России от 06 марта 2015 года № 30/903. М., 2015. 
10 Буткевич С.А., Коноплева А.А. Молодежный экстремизм сквозь призму философско - правовых 

воззрений (крымский вектор) // Философия права. Ростовский юридический институт МВД РФ (Ростов-на-

Дону). – 2016. – № 5 (78). – С. 94–100. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399710
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и житель г. Евпатории, 1992 г.р., которые распространяли экстремистские 

листовки. Как сообщила пресс-служба управления УФСБ России по 

Республике Крым и г. Севастополю, евпаториец в социальных сетях также 

угрожал взорвать административные здания. Гражданин Украины прибыл на 

территорию Республики Крым для поиска сообщников с целью 

дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. В 

сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма 

листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Житель 

Евпатории, использовал личную страницу социальной сети, разделяя и 

поддерживая деятельность украинских националистических группировок, 

разместил материалы с угрозами осуществления взрыва административных 

зданий Республики Крым. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налицо все признаки 

политического экстремизма, который в качестве цели принимает 

дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Крым. 

Культурный экстремизм – экстремизм в сфере культуры, который 

направлен на уничтожение исторических и культурных памятников, 

предметов старины с одной стороны и в пропаганде насилия, цинизма, 

жестокости и вандализма с другой. 

Чаще всего к такой форме молодежного экстремизма прибегают 

неформальные молодежные субкультуры, нанося граффити и символы своих 

группировок на памятники культуры и архитектуры11. 

Также экстремальность может проявляться в участии молодежных 

движений или их членов в многолюдных и массовых мероприятиях, которые 

проводятся в России, таких как рок-концерты, спортивные мероприятия, где 

экстремистами планируются массовые драки и беспорядки. К категории 

экстремистских проявлений в сфере культуры нельзя не отнести 

                                                           
11 Лядова А.С. Противодействие распространению криминальной субкультуры в молодежной среде как 

составляющая профилактики экстремизма // Вестник ПГГПУ. – 2018. – № 1. – С. 43-47. 
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алкогольную и наркотическую составляющие досуга современной молодежи. 

Именно алкоголь, наркотические средства и психотропные вещества часто 

становятся факторами, которые провоцируют молодежь к экстремистским 

поступкам и действиям. 

Так, 25 ноября 2016 года в Крыму в городском саду города Судак трое 

местных жителей возрастом 18 и 26 лет разрушили памятник Ленину. 

Данные лица были привлечены к уголовной ответственности по статье 214 

УК РФ (вандализм). 

Также на данный момент в Крыму широкое распространение получают 

граффити, которые могут носить как противоправный характер, так и нет. В 

том случае, когда граффити наносится на заброшенные здания и сооружения, 

и рисунки не содержат в себе противозаконной или включенной в реестр 

экстремистской символики, то они не несут в себе серьезной угрозы и носят 

зачастую хулиганский или даже творческий характер. Но если граффити 

осуществляются в публичных местах с целью привлечения внимания 

общественности и воздействия на мысли граждан или несут в себе символику 

экстремистского толка, то тут уже имеет место совсем другая квалификация 

действия молодого человека.  

Например, в 2016 году в г. Симферополе мужчина исписал 

православный храм надписями, призывающими к противоправным 

действиям в отношении представителей определенной политической партии. 

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности), ч. 2 ст. 214 (вандализм, то есть осквернение зданий, 

совершенное по мотивам политической ненависти) УК РФ. 

Межнациональный экстремизм – экстремизм межнациональных, 

межконфессиональных и национально-этнических отношений. Находит 

выражение в разжигании вражды, ненависти между нациями и 

народностями, вооруженных конфликтах, столкновениях, посягательствах на 

территорию соседних государств, в актах геноцида применительно к 
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некоренному населению, представителям других этнических образований. В 

научной литературе в пределах описаний проявлений конфликтных 

межнациональных и межконфессиональных отношений наиболее 

употребительными терминами являются «ксенофобия» и «расизм». Среди 

молодежи экстремизм по отношению к мигрантам и к представителям других 

религий может проявляться как спонтанно, под влиянием минутных 

ситуаций, так и организовываться предварительно. Среди общественных 

организаций, пропагандирующих идеи расизма в России, можно назвать 

«ОРНД» – Декларация Общерусского Национального Движения и ее 

молодежные ячейки по всей России, которые регулярно проводят различные 

акции, проходящие под расистскими лозунгами. 

В Крыму в 2018 году спецслужбы раскрыли экстремистскую 

группировку, которая по заданию кураторов из Киева планировала «акции 

устрашения» на полуострове против представителей крымско-татарского 

населения полуострова с целью разжигания национальной розни. Также было 

установлено, что участники именно этой банды в январе пытались поджечь 

дом муфтия Крыма и готовили другие преступления. 

28 июня 2020 года в городе Саки произошел акт вандализма в 

отношении крымско-татарской стелы с тамгой (национальный символ 

крымских татар), полумесяцем и аятами из Корана, установленной при 

въезде в город. Таким образом, можно отметить, что инциденты, 

направленные на разжигание межнациональной розни в Крыму, не 

единичны. Ежемесячно они происходят по всему региону. Нападкам 

подвергается все, что касается русской, украинской, крымско-татарской и 

любой другой из присутствующих на территории Республики Крым нации 

идентичности. 

Основной целью реализации политики в области межнациональных 

отношений является обеспечение этнополитической стабильности в 
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Республике Крым на основе гармонизации межэтнических отношений и 

укрепления единства многонационального народа Российской Федерации12. 

Национальный состав населения Республики Крым характеризуется 

полиэтничностью: по результатам переписи русские составляют 62,9 % 

жителей региона (в России – 78 %), второй по численности этнос – украинцы 

(15,5 %), третий – крымские татары (12,1 %), четвертый – татары (2,2 %), 

пятый – белорусы (0,9 %). Отличительная черта этнической структуры 

региона – относительно повышенный процент армян (0,5 % и 9,6 тыс.), 

узбеков (0,2 % и 3,3 тыс.) и азербайджанцев (0,2 % и 3,7 тыс.). 

Экстремизм молодежи также наблюдается в сфере образования, труда, 

в личностном и групповом самоопределении. 

В сфере образования и труда экстремальные настроения молодежи 

можно наблюдать в ее отношении к собственному образованию и труду, и 

образованию и труду как обязательному составляющей достойной жизни. В 

последнее время среди молодежи наблюдается нежелание учиться и 

работать, распространяется социальный паразитизм. Экстремальность 

проявляется не только в виде нигилизма – отрицании общепринятой 

ценности образования и труда, но и в проявлениях фанатизма, что 

отображается в нежелании обучаться, а только зарабатывать деньги любой 

ценой. 

На уровне личностного и группового самоопределения современная 

молодежь как фактор выбирает физическую силу, внешнюю 

привлекательность, гипертрофированное представление о себе как мессии, 

веру в то, что может установить общественный порядок и справедливость. 

Такие настроения чаще всего обусловливают проявления расизма и 

ксенофобии, когда молодые люди не воспринимают представителей другой 

нации, с другим цветом кожи или определенными чертами другой расы, 

которые внешне не похожи на них или членов их движения. Эти 

экстремистские настроения присущи в основном профашистским 

                                                           
12 О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
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молодежным движениям, националистическим и некоторым молодежным 

субкультурам (скинхеды, панки и т.п.). 

Таким образом, экстремизм как крайне негативное явление в нашем 

обществе затрагивает все сферы жизнедеятельности и представляет реальную 

угрозу развитию нашего молодого поколения. Молодежь на данный момент 

является самой внушаемой, а потому виктимной категорией социума. С 

помощью воздействия на них различные экстремистские группировки 

добиваются своих противоправных целей. Нужно противодействовать этому 

явлению с помощью различных профилактических и предупредительных 

мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

§ 2. Способы вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

 

Уязвимость современного молодого поколения объясняется 

склонностью к повышенному эмоционально-чувственному освоению 

существующей социальной реальности, отсутствием должного жизненного и 

профессионального опыта, сочетающегося с социально-экономическими, 

социокультурными и политическими катаклизмами. В свою очередь это 

провоцирует появление и распространение среди молодых людей протестных 

настроений, формирующих в массовом молодежном сознании элементы 

экстремальности. Такие элементы могут обнаруживаться в различных 

противоправных формах социальной практики. Деструктивный характер 

деятельности отдельных лиц радикально настроенных, асоциальных 

субкультурных течений и политизированных молодежных объединений 

проявляется в демонстративном игнорировании ими морально-этических 

традиций и сложившихся правил поведения в обществе, нарушении прав 

других людей, посягательстве на их безопасность, здоровье и жизнь. 

Приобретение этими асоциальными группами устойчивого и системного 

характера деятельности обусловило появление такого относительно нового 

явления для нашей страны, как «молодежный экстремизм». 

Молодежный экстремизм отличается от взрослого стихийностью и 

менее слабой организованностью. При этом непосредственное отношение к 

его деятельности могут иметь также взрослые, которым молодежь своим 

противоправным поведением часто стремится подражать. Такими 

стремлениями взрослые пользуются, а потому получает распространение 

практика вовлечения молодежи в деятельность экстремистских группировок, 

которое может происходить путем подкупа или обмана, используя 

свойственный молодежи романтизм и бунтарский дух, энергию и 

предприимчивость, манипулируя ее патриотическими чувствами, 

экстремисты предлагают молодым людям утопическое, героическое, полное 
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«особым смыслом» жизни, однако используют их для достижения 

собственных социально-деструктивных целей. 

Причем действия молодых экстремистов являются более жесткими, 

поскольку из-за своего возраста молодежь до конца не осознает страх перед 

смертью, физическими травмами, плохо представляет последствия 

собственных действий. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие способы 

вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность: 

1) обещание финансового вознаграждения, хорошего материального 

положения; 

2) идеологическая «обработка», то есть прививание молодежи 

определенных идей; 

3) обещание прославить; 

4) вовлечение с использованием различных психотехник; 

5) внушение чувства товарищества в экстремистском сообществе; 

6) распространение информации об экстремизме на различных веб-

сайтах. 

Способы можно разделить в зависимости от направленности: 

1. Прямые – когда призывы нацелены на конкретный контингент 

людей или на конкретного человека. 

2. Косвенные – призывы обращены к неопределенному контингенту 

граждан. 

Следует также уделить внимание мотивам, которым подвергаются 

юные экстремисты13: 

1. Меркантильные мотивы. Для определенного числа людей занятие 

экстремизмом – это способ заработать деньги. 

                                                           
13 Ахмедов У.Н., Микаутадзе С.Р. Теоретические и правовые основы доказывания экстремистской 

деятельности: учебное пособие. – М.: ДГСК МВД России, 2014. – С. 120. 
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2. Идеологические мотивы. Такой мотив возникает как результат 

вступления человека в некую общность, имеющую идейно-политическую 

направленность. 

3. Мотивы преобразования и активного изменения мира. Эти мотивы 

связаны с переживанием несправедливости в существующем устройстве 

мира, с желанием его преобразования на основе субъективного понимания 

справедливости. 

4. Мотив власти над людьми. Через насилие экстремист утверждает 

себя и свою личность. Вселяя страх в людей, он укрепляет свою власть. 

5. Мотив интереса и привлекательности экстремизма как сферы 

деятельности. Экстремистов может привлекать связанный с экстремизмом 

риск, разработка планов, специфика осуществления. 

6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в 

экстремистской группе. Такими мотивами могут быть: мотив мести за 

погибших товарищей, мотивы традиционного участия, потому что им 

занимался кто-то из родственников. 

7. Мотив самореализации. Это парадоксальный мотив. С одной 

стороны, самореализация – удел сильных духом людей. С другой стороны, 

подобная самореализация – признание ограниченности возможностей, 

констатация несостоятельности человека, не находящего иных способов 

воздействия на мир, кроме насилия. 

В настоящее время большую актуальность приобрела тема вовлечения 

в деструктивные группы экстремистской и других направлений посредством 

сети Интернет14. Вовлечение в группы деструктивной направленности: 

тоталитарные секты религиозной или экстремистской направленности, 

группы, доводящие до аутоагрессии (суицида), так называемые «группы 

смерти», которые в настоящее время стали огромной мировой проблемой. Их 

аудитория – дети, которые после систематического посещения сообществ 

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

Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 1 (19). – С. 72–75. 
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решаются на самоубийство. В группах деструктивной направленности 

происходит разрушение личности человека через разрушение его психики. 

Группы деструктивной направленности в основном создаются в 

социальных сетях в зависимости от распространенности пользования данной 

сетью. Например, достаточно распространенной является социальная сеть 

«Вконтакте», в которой и создаются различные группы, воздействующие на 

молодое поколение, что часто приводит к трагическим последствиям. 

По нашему мнению, так как данный преступный способ вовлечения 

является наиболее популярным, стоит рассмотреть основные этапы его 

осуществления. 

Первый этап. Робот-рассылка с вербовочного аккаунта отправляет 

какое-либо слово, например, «привет». Если адресат ответил, то переписка 

переадресовывается реальному члену деструктивной организации, который 

затем продолжает переписку с потенциальной жертвой. 

Второй этап. Организаторы или те, кто «ведет» группу, 

подстраиваются под «своих», делают пребывание в группе комфортным, 

начинают дружить, и постепенно начинают поворачивать сознание 

подростка в нужную им сторону. Они заинтересовывают собой, группой, 

своими желаниями так, что часто воспринимаются как близкие друзья, то 

есть подростку так кажется. 

Таким образом, сначала организуют определенный круг, который 

якобы считает конкретного подростка особым, принимает его. Другими 

словами, происходит стойкое формирование убеждения, что только в этом 

круге его понимают, принимают, а вне сообщества этого не будет. 

Третий этап. Далее идет погружение в депрессивный контент или 

приглашение на прикрывающие вербовочные сайты (которые прямо не 

указывают на свою принадлежность к деструктивной организации, секте, 

однако вся их деятельность направлена на привлечение новых участников); 

происходит девальвация (обесценивание) ценностей: семейных, духовно-
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нравственных, включающих в себя веру, совесть, обязанность и 

ответственность, различение хорошего и плохого. 

Четвертый этап. Активно формируется определенная информационная 

среда. Здесь интернет-технологии применяются во всем своем многообразии. 

Предлагаются ссылки на сайты разного деструктивного содержания, 

специально создаются видеоролики, демотиваторы (демотиватор отличается 

безысходностью и безнадежностью, имеет негативный смысл), рекламные 

баннеры, рассылается спам, создаются группы. А когда в группе люди уже 

стали, как кажется подростку, друзьями, то шансов на спасение из такой 

группы уже практически не остается. 

Что же касается целей вовлечения в данные деструктивные группы, то 

они являются следующими: 

- вовлечение в экстремистские организации – для пополнения своих 

рядов; 

- в религиозные деструктивные группы – для вовлечения новых адептов; 

- в «группы смерти» – желание «властвовать», извлечение прибыли за 

счет продажи видео, на которых подростки совершают суицид. 

В данном случае, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в данную 

деятельность, профилактическая и просветительская работа является особо 

значимой. 

Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями среди молодежи 

невозможна без проведения целенаправленной работы по искоренению 

способов вовлечения молодежи в данную деятельность, элементов их 

порождающих и способствующих осуществлению деструктивной либо 

радикальной деятельности. 

Таким образом, способы вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность могут быть самыми разнообразными. Особенно опасна 

тенденция вовлечения молодежи в деятельность экстремистских группировок. 

В настоящее время возрастает тенденция вовлечения с помощью социальных 

сетей, так как молодежь наиболее уязвимый контингент в данной сфере.  
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Глава 2. Детерминанты вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность и особенности ее профилактики 

 

§ 1. Причины вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

 

Необходимость определения глубинных причин, лежащих в основе 

молодежного экстремизма, требует применения целостного подхода к 

пониманию его сути. Его реализация возможна на базе фундаментальных 

исследований, позволяющих анализировать не только процессы, 

происходящие в молодежной среде, но и выявлять факторы, которые их 

обуславливают, а также понять психологию такого феномена. 

Основными источниками молодежного экстремизма являются 

социально-политические факторы: 

1) кризис социально-политической и экономической систем; 

2) социокультурный дефицит и криминализация массовой культуры; 

3) отсутствие альтернативных форм проведения досуга; 

4) кризис школьного и семейного воспитания. 

Это позволяет утверждать, что основной круг проблем молодежи – в 

сфере конфликтных отношений, прежде всего в семье и в отношениях со 

сверстниками. Большую роль играют также личностные факторы, такие как 

деформация системы ценностей, негативная среда общения, преобладание 

гедонистических ориентаций над социально полезными, неадекватное 

восприятие педагогических воздействий, отсутствие жизненных планов. 

Однако предпосылки экстремистского поведения проявляются не 

только в социокультурной среде, но и определяются психофизиологическими 

особенностями индивида. Проблема экстремизма не только социальная, но и 

психологическая. 

Однако экстремистские склонности могут проявиться или не 

проявиться в зависимости от того, в какой социокультурной среде 

происходит социализация личности. 



24 
 

Для экстремистского образа мышления характерно нарушение 

основных законов формальной логики, причем это намеренная аморальность, 

безнравственность, противоположность нормальной логике научного 

мышления, демонстративная «анормальность». На основе этой 

экстремистской логики мир воспринимается сквозь призму примитивно 

бинарного, черно-белого разделения на хорошее и плохое, истину и ложь. 

Действительность входит преимущественно в ложь, а экстремистская идея – 

в истину. Основу логики экстремиста часто составляют не принцип учета 

объективной реальности («Я») и не нормы общественной морали («сверх-

Я»), а принцип удовольствия («ОНО») по З. Фрейду. В критической 

исторической ситуации особенно чувствительны, склонны к 

соответствующим психическим отклонениям, люди становятся индукторами 

экстремистской идеологии и экстремистского массового сознания. Сначала 

индукторы отличаются лишь особой чуткостью и склонностью к девиации. 

Но по мере погружения в создаваемую ими экстремистскую идеологию они 

могут стать действительно психически больными, от простых форм к более 

сложным. 

Внутренний мир экстремиста достаточно прост и неконфликтен, 

поэтому другой человек, который не разделяет его убеждений, 

рассматривается не как равноправный партнер-оппонент, не как индивид, а 

как внешнее препятствие, подлежащее простому физическому устранению. 

Не случайно убийство противников или бегство от них являются двумя 

наиболее типичными способами поведения экстремистов в ситуации 

конфликта или его угрозы. 

Становление субъектности молодежи в процессе реализации ее 

основных социальных функций (воспроизводственной и инновационной) 

связано с преодолением внутренних и внешних противоречий индивидов. В 

стремлении самоутвердиться, самоидентифицироваться и самореализоваться 

молодым людям, особенно подросткам, приходится преодолевать 

характерные для этого возраста внутренние амбивалентные проявления 
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(застенчивость и агрессивность, открытость и замкнутость, нигилизм и 

фанатизм)15. В процессе взаимодействия молодежи с обществом при 

столкновении с его жесткими требованиями возникают внешние 

противоречия, что часто проявляется в дискриминации молодежи по 

возрастному признаку, в нарушении ее прав в сфере образования, 

профессиональной деятельности, культуры, в семейных отношениях. 

Реагируя на подобное отношение к ним, отдельные молодые люди нередко 

выбирают экстремальные формы защиты. 

В условиях становления социальной субъектности социальное 

положение молодежи характеризуется неполнотой социального статуса, 

маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных 

идентификаций. Последнее затрудняет отождествление себя с ингруппами и 

аутгруппами, что выливается в экстремальность сознания и поведения. 

Именно социокультурные особенности среды общения являются значимым 

фактором формирования экстремального типа сознания молодежи. 

Поскольку экстремальность является в целом имманентным свойством 

молодости, в различных условиях общественного развития она может 

проявиться по-разному: 

1) в условиях стабильного общества на групповом и индивидуальном 

уровнях она обретает, как правило, общественно значимые 

институционально-регулируемые формы; 

2) в условиях социальных потрясений, неопределенности и риска, под 

влиянием самых разнообразных объективных и субъективных факторов 

приобретает крайние, преимущественно спонтанные проявления. 

В последнем случае доминирует эмоциональный уровень восприятия 

явлений, часто в крайне гиперболизированной форме. Такой тип сознания 

проявляется в специфических формах поведения, что характеризуется 

импульсной мотивацией, агрессивностью, склонностью к риску, эпатажем, 

                                                           
15 Арестова О.Н. Борьба с экстремизмом в молодежной среде как основополагающая идея в развитии 

общества и укреплении его структуры // Рос. следователь. – 2017. – № 14. – С. 54. 
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отклонениями от принятых норм или, наоборот, подавленностью, 

депрессией, пассивностью. 

Трудности на пути реализации завышенных ожиданий вызывают у 

молодого человека состояние фрустрации, которое сопровождается 

раздражением, недовольством, гневом, потерей доверия, недооценкой своих 

возможностей, самоощущением и конфронтацией. 

Недостаточная фрустрационная толерантность молодежи, способность 

найти правильный выход из безвыходной ситуации, порождает реакцию в 

виде агрессивности. В условиях поддержки ближайшего окружения 

агрессивность приобретает крайнюю форму – фанатизм, основным 

признаками которого является категоричность взглядов и мнений, 

нетерпимость к инакомыслию, пренебрежение к общепринятым нормам, 

неприятие критики во всех ее формах. Выход из состояния фрустрации часто 

сопровождается самоощущением и нигилизмом. 

Под экстремистскими настроениями молодежи следует понимать 

различные формы проявления максимализма в сознании и радикальности 

поведения на групповом и индивидуально-личностном уровнях. Наиболее 

распространенными являются индивидуальные и групповые настроения. На 

полюсах экстремистских настроений крайними состояниями является 

фанатизм, составляющий радикальную направленность сознания, и 

нигилизм, отражающий преимущественно депрессивное его состояние. 

В таких формах экстремистские настроения проявляются во всех 

сферах жизнедеятельности, а также в социальном самоопределении 

молодежи. Их уровень и направленность непосредственно связаны с 

изменением социального положения молодежи. Позитивные общественные 

изменения могут снижать склонность к экстремистским проявлениям или 

направляться в социальное творчество и инновационную деятельность 

молодых людей; негативные – проявляться в форме экстремистских 

выступлений. 
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Стоит рассмотреть не так давно произошедший случай в Керченском 

политехническом колледже. 16 октября 2018 года произошло массовое 

убийство одним из учеников колледжа, в результате которого жертвами 

стали 19 человек, еще 55 было ранено. Правоохранители рассматривали 

несколько версий, во-первых, что Росляков действовал не в одиночку или, 

по крайней мере, под влиянием экстремистов, во-вторых, возможного 

воздействия секты Свидетелей Иеговы, в которой состояла мать Рослякова. 

Со слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, следствием 

было установлено, что Рослякова постоянно унижали его одногруппники в 

колледже, что и стало причиной мести, к тому же у него не было никакой 

поддержки со стороны, которая могла бы оградить его от совершения 

данного преступления. 

Как мы уже акцентировали внимание выше, если кто-то не разделяет 

убеждений экстремиста, то он выступает как внешнее препятствие, 

подлежащее простому физическому устранению. Есть два способа действий 

экстремиста в ситуации конфликта, которые и использовал Росляков, – 

убийство противников или бегство от них. Сначала Росляков избегал своих 

сверстников, принимал все их унижения, а потом решил использовать второй 

способ – уничтожение. Как мы видим, одна из главных причин становления 

экстремиста – отсутствие поддержки со стороны. 

Направленность и социальную базу экстремальных настроений в 

молодежной среде можно определять, опираясь на статистические данные. 

Так, за 2019 год зарегистрировано 1806 преступлений террористического 

характера (+7,6%) и 585 преступлений экстремистской направленности 

(-53,8%)16. 

С января по июнь 2020 года зарегистрировано 1 183 преступления 

террористического характера (на 21,7% больше, чем за аналогичный период 

                                                           
16 Москалев Г.Л. Преступления террористической и экстремистской направленности: статистические итоги 

реализации стратегии национальной безопасности РФ //  Национальная безопасность 2020 г. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-terroristicheskoy-i-ekstremistskoy-

napravlennosti-statisticheskie-itogi-realizatsii-strategii-natsionalnoy (дата обращения: 11.11.2020).   
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2019 года) и 442 преступления экстремистской направленности (больше на 

40,8 %), – отмечается в материалах Министерства.17 

Таким образом, экстремисты часто используют молодежь для 

достижения собственных социально-деструктивных целей, пагубно влияя на 

молодых людей, искажая для них жизненные ориентиры и традиционные 

ценности. Для Российского государства очень важно удержать молодежь от 

радикальных и противоправных действий, для чего государство должно 

использовать возможности как правоохранительных органов, 

образовательных организаций, так и возможности институтов гражданского 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 В МВД сообщили о росте на 22 % преступлений террористического характера в 2020 году  / ТАСС // 

[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/8948653 (дата обращения: 11.11.2020). 
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§ 2. Особенности профилактики молодежного экстремизма 

сотрудниками правоохранительных органов 

 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции имеет 

повышенную сложность и контрастно выраженную предупредительную 

направленность, требует обеспечения общественного порядка, 

предупреждения и прекращения правонарушений и других 

антиобщественных проявлений. 

Учитывая специфику служебной деятельности, полицейские являются 

первой линией обороны общества в противостоянии противоправным 

явлениям, они находятся в эпицентре социальных конфликтов и должны 

быть сориентированы на конструктивное их решение. 

Правоохранительные органы пытаются всячески предотвращать 

молодежный экстремизм, целенаправленно осуществляют профилактику 

среди российской молодежи как один из эффективных путей 

противодействия современной экстремистской деятельности для того, чтобы 

донести до сознания молодых граждан реалистичность последствий этого 

антисоциального феномена современности. 

На общесоциальном уровне осуществляется комплекс 

профилактических мероприятий, специально не направленных на 

установление причин и условий содеянного преступления, связанного с 

экстремизмом. Он представляет собой мероприятия по оздоровлению 

социального климата в среде, в которой находятся молодые люди (школа, 

центры досуга, спортивные секции и тому подобное). Относительно лиц 

младшего и подросткового возраста, которые еще не прониклись целиком и 

полностью идеями экстремизма, то есть фанатично не поверили в «правду 

физической силы», более действенными являются именно профилактические 

меры общего уровня. Их использование позволяет государственному 
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аппарату и обществу в дальнейшем не допускать формирования преступного 

мышления у несовершеннолетнего субъекта. 

Важным инструментом в процессе воспитания молодежи является 

школа, а в дальнейшем профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, а также служба в армии. 

Однако значимость обучения и воспитания в общеобразовательной школе на 

порядок выше, чем в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, поскольку сознание 

личности развивается, прежде всего, в период школьного обучения молодого 

человека. Именно в этот период формирования юношеской психики 

возможно осуществление положительное влияние на сознание личности. 

Кроме того, важным средством в процессе воспитания толерантности и 

культуры межэтнического общения должны быть тематические уроки, 

которые необходимо системно ввести в школах с привлечением к их 

организации и проведению представителей правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что 13 сентября 2019 года сотрудники МВД по 

Республике Крым провели встречу со старшеклассниками о профилактике 

экстремизма в молодежной среде. Проведен «Открытый урок» в МБОУ 

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского». В ходе встречи обсуждались признаки 

поведения, которые могут рассматриваться как проявления экстремизма. 

Сотрудники полиции призвали молодых людей к толерантности во 

взаимоотношениях со сверстниками, терпимо и с уважением относиться к 

представителям других этносов и вероисповеданий, более бережно 

относиться к политическим и культурным взглядам других людей18. 

Данные мероприятия на территории Республики Крым проводятся 

очень часто с целью профилактики экстремистской деятельности среди 

молодежи.  

                                                           
18 Сотрудниками Госкомархива проведён открытый урок в МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» 

города Симферополя / Новости Крыма // [Электронный ресурс]. URL: https://crimea-

news.com/other/2018/05/21/402899.html (дата обращения: 11.11.2020). 
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В отличие от общесоциальной криминологической профилактики 

молодежного экстремизма, действует профилактика специального уровня 

противоправных действий лиц, направленная непосредственно на устранение 

причин и условий экстремистских проявлений19. Именно на этом уровне речь 

идет о системе мер, направленных на решение конкретной задачи – 

предупреждение преступлений, связанных с экстремизмом. В контексте 

мероприятий специального уровня профилактических действий можно 

выделить ряд комплексов и основ, которые влияют на уменьшение 

количества преступлений экстремистского действия, которые обеспечивают 

правоохранительные органы. Прежде всего, это такое направление 

деятельности, как исследование и анализ современного состояния проблемы 

по экстремизму. Он олицетворяет собой подбор особых мер воздействия на 

факторы и условия, способствующие противодействию возникновению и 

распространению ксенофобных и экстремистских идей, взглядов и 

установок, а также сложившихся практик экстремистской деятельности. 

Не менее важное место в системе специального уровня 

противодействия молодежному экстремизму занимает информационное 

обеспечение и получение с его помощью важных данных для работы 

правоохранительных органов России. В частности, информационное 

обеспечение дает возможность оперативно и объективно добыть 

значительный объем информации о встречах, позициях экстремистов, а 

также об организаторах, руководителях и непосредственных участниках 

этого криминогенного направления. 

Полученный информационный массив способствует принятию 

правоохранительными органами профилактических мер в отношении 

субъектов, причастных к экстремистской деятельности. То есть на основе 

                                                           
19 Саломатова Ю.В. Меры профилактики проявления экстремизма в молодежной среде // Актуальные 

проблемы современного российского права: материалы  IX Международной научно-практической 

конференции. – 2017. – С. 240–245. 
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полученных информационных данных создается соответствующая 

программа: 

а) по проведению оперативно-профилактических мероприятий в среде 

задержанных лиц, причастных к организации или участию в экстремизме; 

б) ликвидации или нейтрализации криминогенных факторов, 

способствующих совершению преступлений экстремистской 

направленности. 

Отдельное направление информационного обеспечения заключается в 

получении данных о привлечении и участии молодежи в экстремистских 

сообществах. На основе этих данных готовится соответствующая программа, 

направленная на проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними. Создаются отдельные учеты лиц, склонных к 

совершению противоправных действий экстремистской направленности, 

осуществляется контроль над этими лицами с целью их исправления. 

Важным элементом профилактики молодежного экстремизма остается 

постоянное совершенствование работы по выявлению причин и условий, 

способствующих экстремизму, поскольку факторы, побуждающие молодых 

людей к совершению преступлений экстремистской направленности, порой 

меняются.20 Соответственно, те причины и условия, которые побудили 

молодых людей к противоправным действиям еще вчера, сегодня могут и не 

стать таковыми, учитывая изменившиеся обстоятельства. Однако считаем, 

что положительными факторами, которые могут способствовать 

детерминации экстремистской деятельности в России, являются следующие: 

1) улучшение экономического положения в государстве; 

2) повышение социальных стандартов жизни наших 

соотечественников; 

3) общий культурный рост и политическая социализация граждан. 

                                                           
20 Иванова А.И., Гиренко Л.А. Профилактика экстремизма в подростково – молодежной среде // Актуальные 

проблемы формирования в российском обществе научного и учебного знания по противодействию 

терроризму и экстремизму: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. – 2018. – С. 199–204. 
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В совокупности общесоциальный и специальный уровни 

профилактических мер предупреждения проявлений молодежного 

экстремизма в России способны качественно повлиять на снижение 

показателей преступности по этому направлению. Это даст возможность 

бессознательной части молодежи переоценить ценности и развенчать миф о 

безнаказанности их действий, которые несут в себе угрозу безопасности 

государству и его гражданам. 

Мы считаем, что важнейшей составляющей профилактики экстремизма 

в молодежной среде должна быть предупредительная работа компетентных 

органов, которую они должны осуществлять в образовательных учреждениях 

(школах, колледжах, техникумах, университетах) в рамках правового 

воспитания и преодоления в сознании подрастающего поколения правового 

нигилизма. 

Таким образом, под профилактикой молодежного экстремизма следует 

понимать систему социальных, правовых, педагогических и других 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствовавших совершению ими преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности. 

Профилактика экстремизма в среде молодежи представляет собой 

сложную систему мероприятий общесоциального (формирование основ 

толерантного мировоззрения молодежи) и специального (предупреждение 

преступлений и правонарушений экстремистской направленности) уровней, 

которые обеспечивают целый комплекс профилактических действий, 

направленных на противодействие экстремизму в России. 

Учитывая сказанное выше, необходимо выделить основные 

направления профилактики молодежного экстремизма, а именно: 

1) целенаправленное совершенствование нормативно-правовой базы, 

постоянное внимание к проблеме криминологического, философского, 

социологического и психологического изучения соответствующих 

проявлений и составов преступлений; 
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2) отслеживание экстремистских настроений в средствах массовой 

информации и открытых интернет-ресурсах;  

3) проведение лекций, тренингов, научных мероприятий, 

профилактических бесед в школах, лицеях и техникумах о сущности и 

негативных последствиях участия в таких группировках, в частности, об 

уголовной ответственности;  

4) увеличение штрафов за участие в несанкционированных митингах; 

5) организация и проведение совместно с правоохранительными 

органами профилактических мероприятий по предупреждению массовых 

хулиганских проявлений со стороны неформальных молодежных 

объединений экстремистской направленности во время массовых 

молодежных мероприятий. 

Но, несмотря на определенные попытки изменить существующую 

ситуацию, до сих пор остается актуальной проблема разработки и отработки 

системы мер воздействия на молодежную среду России, направленных на 

снижение уровня агрессивности среди современной молодежи, воспитание 

принципов патриотизма, толерантности, взаимоуважения и предупреждения 

экстремизма. 

Также можно выделить: 

1) разработку образовательных, социокультурных и информационно-

психологических технологий, направленных на снижение деструктивного 

потенциала молодежного политического радикализма и экстремизма; 

2) повышение уровня информационной открытости органов власти и 

интерактивной составляющей их веб-ресурсов (создание интернет-форумов, 

проведение интернет-опросов, рейтинговых голосований, дальнейшее 

распространение практики онлайн-встреч, «телефонов доверия», «горячих 

линий»); важным технологическим шагом должно стать создание по 

инициативе органов власти общенационального молодежного 

информационного портала; 
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3) обеспечение социального сопровождения молодых людей, которые 

при разных условиях попали в состав экстремистских группировок; 

4) создание условий для удовлетворения социальных потребностей 

молодежи, обеспечение доступности досуга и отдыха; 

5) поддержку общественной активности молодежи (как молодежных 

общественных организаций, так и низовых инициатив и целевых проектов); 

6) содействие защите трудовых прав молодежи не только через 

обеспечение трудоустройства молодых специалистов, но и путем 

закрепления в трудовом законодательстве гарантий временной занятости для 

молодежи, обучающейся или потерявшей работу, создание государственного 

электронного реестра соответствующих вакансий; 

7) выявление лиц и групп, поведение которых указывает на 

возможность совершения экстремистских действий и осуществление 

сдерживающего влияния в отношении них; 

8) нормативное закрепление усиленной ответственности за 

осуществление экстремистской пропаганды среди несовершеннолетних лиц 

путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ; 

9) содействие развитию межнационального и этноконфессионального 

диалога с целью предотвращения распространению радикалистских идей и 

экстремистских псевдоценностей в молодежной среде России. 

Указанные меры дадут молодежи понимание защищенности со 

стороны государства, а потому нет оснований для совершения 

противозаконных действий. Итак, на современном этапе проявления 

политического радикализма и экстремизма занимают значительное место в 

системе вызовов и угроз демократическому развитию политической 

культуры молодежи, и в целом национальной безопасности России. 

Молодежный экстремизм в современном мире предстает как деструктивный 

общественно опасный феномен, а потому система противодействия этому 

явлению должна предусматривать осуществление комплекса мероприятий, 

способных обеспечить действенную и результативную профилактику и 

минимизацию негативного влияния экстремистских идей и практик на 

молодежную среду. 
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§ 3. Специфика осуществления профилактики вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность в Республике Крым 

 

Свободное и равноправное развитие граждан всех национальностей, 

проживающих в Крымском федеральном округе, содействие интеграции и 

адаптации ранее депортированных граждан в российское общество, 

удовлетворение национально-культурных потребностей национальных 

меньшинств является основной задачей, которую необходимо решать в сфере 

межнациональных отношений на основе действующего законодательства 

Российской Федерации и международного права. 

Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

необходима система правового регулирования государственно-

конфессиональных отношений, а также наличие эффективной 

государственно-правовой политики, которая направлена на противодействие 

экстремизму. 

Так, в 2014 году в состав Российской Федерации со специфическим 

географическим и геополитическим положением, многонациональным, 

этническим составом населения было включено два новых субъекта: 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Тем самым, 

увеличивая межконфессиональное пространство российского государства. 

Особенностью Крымского федерального округа является его 

географическое расположение, многонациональный народ, проживающий в 

нем, многорелигиозность, курортная и туристическая составляющая. 

Постоянные миграционные процессы, происходящие в Крыму, дают 

возможность преступным элементам проникать на полуостров с целью 

подрыва нормальной, полноценной жизни населения. Особое влияние также 

оказывает непосредственное «соседство» Крымского полуострова с 

Украиной, где в регионах преобладает неспокойная обстановка, постоянные 

призывы правительства Украины к возвращению Крыма любыми путями, 

попытки дестабилизации жизни полуострова. Как отметила А. А. Коноплева, 
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«причиной развития экстремистских настроений в республике является 

информационная война, которая ведется украинскими и западными СМИ, 

направленная на развитие паники и депрессивных настроений у крымчан 

относительно вхождения Крыма в состав Российской Федерации».21 В связи с 

этим в регионе повышены угрозы распространения экстремистских 

настроений среди населения как на религиозной, национальной почве, так и 

политической, экономической и социальной. Исходя из вышеуказанного, 

безопасность Республики Крым является важной составляющей в 

обеспечении государственной целостности и безопасности Российской 

Федерации. 

Итак, исследования в данной сфере свидетельствуют о том, что 

негативно относятся к воссоединению Крыма с Россией преимущественно 

небольшие группы крымской молодежи. Это связано не только с влиянием на 

общественное сознание мировых и украинских СМИ, но и соответствующей 

интерпретацией советского периода истории Украины. Результатом этого 

становится недовольство украинской и крымско-татарской символикой, что 

никогда не было мейнстримом в Крыму, бравада своим «инакомыслием» и, 

главное, поиск других форм молодежных объединений, которыми становятся 

радикальные националистические и религиозные организации. 

По оценкам правоохранительных органов, отторжение частью 

крымской молодежи необходимости ассимиляции и привлекательность 

членства в тайной организации являются очень опасной тенденцией, которая 

может в долгосрочной перспективе привести к формированию 

экстремистских организаций сепаратистской направленности. 

Деструктивным фактором также выступает непринятие молодежью в 

качестве аргумента публикаций официальных и лояльных к государственной 

политике СМИ, она более восприимчива к постам в социальных сетях, 

                                                           
21 Коноплева А.А. Влияние межкультурных конфликтов на развитие экстремистских проявлений в 

Республике Крым // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодарский 

университет МВД России Крымский филиал. . – 2015. – С. 62–54. 
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блогах, на форумах и сведениям, полученным в неформальном общении с 

ровесниками22. 

Таким образом, деятельность органов полиции, а также 

государственных служб, организаций и самого населения по 

противодействию экстремизму должны носить системный, целостный, 

комплексный и постоянный характер. 

Особое внимание необходимо уделять межнациональным отношениям, 

которые должны находиться на уровне взаимоуважения и понимания. 

Молодежь как основная составляющая нашего общества, находясь на 

стадии становления личности, обладая недостаточной психологической 

зрелостью и устойчивостью, ослаблением воспитательной работы как внутри 

семьи, так и со стороны образовательных организаций, а также негативным 

влиянием средств массовой информации и телекоммуникативной сети 

Интернет, является основным инструментом в осуществлении 

экстремистской деятельности. 

Основными направлениями противодействия молодежному 

экстремизму в Крымском федеральном округе могут являться: 

1. Устойчивое развитие социального, экономического, политического и 

культурного развития региона. 

2. Пропаганда и распространение взаимоуважения, взаимопонимания и 

толерантности. 

3. Административно-правовое регулирование деятельности партий, 

учреждений и организаций. 

4. Повышение качества и результативности деятельности полиции, 

направленной на противодействие экстремизму. 

5. Повышение уровня эффективности профилактики экстремистских 

правонарушений. Особое внимание необходимо уделить профилактике 

экстремизма среди подростков и молодежи. 

6. Предупреждение распространения идеологии экстремизма. 

                                                           
22 Информация ГУПЭ МВД России от 06 марта 2015 года № 30/903. М., 2015. 
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7. Выявление и устранение причин и условий возникновения и 

распространения экстремистской деятельности. 

Также, что касается противодействия экстремизму, то в целях 

обеспечения реализации государственной политики в данной сфере на 

территории Республики Крым, повышения эффективности 

профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка, координации 

деятельности республиканских исполнительных органов государственной 

власти, участвующих в противодействии экстремизму, а также 

организационно-методического руководства этой деятельностью в октябре 

2015 г. была создана Межведомственная комиссия по вопросам 

противодействия экстремизму23. 

Как пишет Л.Н. Никитина, «в рамках профилактики молодежного 

экстремизма следует: проводить мониторинг общественного мнения и 

настроений молодежи по отношению к культурному, религиозному, 

политическому многообразию нашей страны; создавать альтернативные 

условия для включения молодежи в социально одобряемые и общественно 

полезные виды деятельности; организовывать позитивный развивающий 

досуг; совершенствовать систему профессионального образования и 

предоставлять гарантии трудоустройства молодежи24. 

Учитывая изложенное и перманентный дефицит бюджетных средств на 

социальные проекты, считаем, что реализация планов по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений должна предусматривать:  

– проведение профилактических тематических занятий с детьми и 

молодежью, включая разъяснительную работу (конкурс социальной рекламы, 

                                                           
23 . О создании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия экстремизму в Республике 

Крым: указ Главы Республики Крым от 07 октября 2015 г. № 278-У. – Симферополь, 2015. – 7 с. 
24 Никитина Л.Н. Формирование толерантности как способ профилактики экстремизма в молодежной среде 

// Символ науки. – 2015. – № 11-2. – С. 213 – 217. 
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лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов), а 

также в рамках мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, организации досуга и спортивно-массовых мероприятий;  

– оборудование информационных стендов, создание отдельных 

разделов на официальных сайтах органов государственной власти и 

размещение на них актуальной информации по вопросам противодействия 

экстремизму, об ответственности;  

– проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(приобретение, изготовление, издание и распространение памяток, листовок, 

наглядных пособий и видеофильмов антиэкстремистской направленности, а 

также ориентированных на гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление 

толерантности)25.  

Исходя из того, что на данном этапе исторического развития в 

Республике Крым существует целый комплекс факторов, способных стать 

основой для экстремистских проявлений, процесс их предупреждения 

должен носить комплексный, системный  и последовательный характер. А 

противодействие радикально направленным течениям должно основываться 

как на теоретическом осмыслении сути экстремизма и смежных с ним 

проблем, так и на внедрении передового опыта других субъектов федерации 

в этом вопросе, а также на опыте зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Буткевич С.А. Организация противодействия терроризму и экстремизму в Республике Крым 

(региональный аспект) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Юридические науки. – 2016. – Т. 2 (68). № 2. – С. 157 – 166. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экстремизм как крайне негативное явление в нашем обществе 

затрагивает все сферы жизнедеятельности, неся значительную угрозу 

развитию нашего молодого поколения. Молодежь на данный момент 

является самым внушаемым контингентом в государстве. С помощью 

воздействия на них различные экстремистские группировки и добиваются 

своих противоправных целей. Необходимо противодействовать этому 

явлению с помощью различных профилактических и предупредительных 

мер. 

Для проведения исследования в работе были постановлены цель и 

определен ряд задач способствующих ее достижению. 

В рамках первой задачи были обозначены сущностные характеристики 

молодежного экстремизма, а именно неуважение к общепринятым правилам 

и нормам поведения или полное их отрицание. Радикализм и желание себя 

противопоставить традиционному обществу. Тенденции обозначенных 

характеристик их развитие и распространение в Республике Крым, как 

крайне негативного явления, отражаются в различных статистических 

данных. Важным аспектом в становлении радикально настроенного 

индивидуума является общественное влияние на этот процесс. Ключевым 

звеном выступает характер человека, который является результатом 

воспитания и воздействия окружающей среды. Развитие 

несовершеннолетних характеризуется специфическими для этого возраста 

особенностями, а именно: поиском своего места в обществе, максимализмом, 

завышенным уровнем притязаний, обостренным чувством справедливости, 

изменениями в эмоционально-чувственной сфере, недостаточной социальной 

адаптацией и инфантилизмом. 

В рамках второй задачи были выделены основные виды молодежного 

экстремизма, которые фиксируются в России и Республике Крым – 

политический, идеологический, религиозный, культурный, 
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межнациональный. Экстремизм молодежи также сегодня уже наблюдается в 

сфере образования, труда, в личностном и групповом самоопределении. 

В рамках третьей задачи были определены причины вовлечения 

молодежи в экстремистскую деятельность: кризис социально-политической и 

экономической систем; социокультурный дефицит и криминализация 

массовой культуры; отсутствие альтернативных форм проведения досуга; 

кризис школьного и семейного воспитания. В свою очередь, анализируя 

причины появления экстремизма в Республике Крым, следует отметить, что 

наиболее распространенными на сегодняшний день являются 

экономический, религиозный, этнический, исторический, психологический, 

социальный и политический факторы. В частности, приверженность к 

крайним взглядам среди молодежи в Крыму обусловлена его целью 

доминировать среди других слоев населения.  

В рамках четвертой задачи были выделены основные способы 

вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность: обещание 

финансового вознаграждения, хорошего материального положения; 

идеологическая «обработка», то есть прививание молодежи определенных 

идей; обещание прославить; вовлечение с использованием различных 

психотехник; внушение чувства товарищества в экстремистском сообществе; 

распространение информации об экстремизме на различных веб-сайтах. 

Исходя из нашего исследования, данные способы имеют когнитивную 

направленность, то есть они воздействуют на разум, с целью принятия 

выбора самим субъектом под неким воздействием. Стоит отметить, что 

рассмотренные в работе способы не являются исчерпывающими, но они 

выступают основными, которые используют другие сторонники 

экстремистских взглядов с целью вовлечения молодежи в свои ряды. 

В рамках четвертой задачи посредством проведения всестороннего 

анализа были определены и сформулированы основные особенности 

профилактики экстремистских взглядов среди крымской молодежи, которая 

может быть осуществлена как образовательными организациями, так и 
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сотрудниками правоохранительных органов, что можно увидеть в 

Приложении № 2. На данном этапе исторического развития в Республике 

Крым существует целый комплекс факторов, способных стать основой для 

экстремистских проявлений, процесс их предупреждения должен носить 

комплексный, системный и последовательный характер. 

В результате была достигнута общая цель исследования, а именно 

определение видов и форм экстремистских взглядов в молодежной среде в 

целом и определение общероссийской тенденции и крымской специфики 

этих проявлений в частности, а также в разработке практических 

рекомендаций по профилактике вовлечения молодежи в экстремистскую 

деятельность. 

Исходя из проведенного исследования, стоит отметить, что ведется 

комплексная борьба с таким негативным явлением как экстремизм. Наше 

государство нацелено на предотвращение вовлечения молодежи в данную 

преступную деятельность. Разрабатываются различные профилактические 

мероприятия с целью недопущения совершения данного вида преступных 

действий. Сегодня Республика Крым остается регионом, уязвимым для 

осуществления экстремистской деятельности, что связано с рядом 

геополитических факторов.  

В связи с обозначенным разработка методики урегулирования и 

профилактики экстремизма является одним из наиболее приоритетных 

направлений не только исследовательской практики, но и прикладной 

направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Модель взаимодействия объекта и предмета деятельности по 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

 

Предмет 

профилактики 

Объект профилактики 

Молодежь в целом Молодежные группы, находящиеся в 

зоне риска 

Улучшение 

среды 

Оптимизация 

молодежной среды 

в целом 

Разработка и внедрение методов 

разрушения экстремистского 

пространства, создание на его месте 

конструктивных социальных зон для 

молодежи 

Воздействие на 

личность 

Развитие 

толерантной, 

ответственной, 

успешной личности, 

ориентированной на 

ценности 

гражданственности 

и патриотизма 

Разработка системы 

психокоррекционной работы, 

ориентированной на профилактику 

ненормативной агрессии и 

экстремистской активности 
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Приложение № 2 

 

Основные мероприятия профилактического характера, направленные 

на устранение причин экстремизма в молодежной среде 

 

Область применения Проводимые мероприятия 

1. Социальная сфера 1.1. снижение социальной 

напряженности за счет улучшения 

психологического микроклимата в 

молодежных группах;  

1.2. поддержка незащищенных и 

малообеспеченных групп населения; 

1.3. осуществление мер по 

повышению роли семьи в 

воспитании у подрастающего 

поколения, воспитания у детей и 

подростков патриотических чувств и 

толерантности. 

2. Политическая сфера 2.1. проведение последовательного 

политического курса на улучшение 

отношений между представителями 

различных национальностей и 

религий; 

2.2. улучшение социально-

экономической обстановки; 

2.3. проведение органами власти 

постоянного мониторинга ситуации 

в области межнациональных 

отношений, открытость данной 

информации для населения. 

3. Образовательная сфера 3.1. разработка и реализация 

образовательных программ 

формирования у молодежи норм 

поведения, включающих 

толерантность и понимание 

этнических, межкультурных 

различий; 

3.1. введение в педагогических 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального образования 

курсов по подготовке будущих 

специалистов-педагогов к 

воспитанию подрастающего 
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поколения в духе миролюбия, 

патриотизма и толерантности, а так 

же по формированию у 

подрастающего поколения уважения 

к представителям других 

национальностей и религиозных 

воззрений. 

4. Культурная сфера 4.1. регулярное проведение круглых 

столов, конференций, конкурсов и 

олимпиад, воспитывающих 

терпимость и уважительное 

отношение к представителям других 

национальностей и конфессий; 

4.2. регулярное проведение 

выставок, демонстрирующих 

достижения совместного труда и 

творческой деятельности 

представителей различных 

национальностей; 

4.3. регулярное проведение дней 

культуры различных народов, 

способствующих разрушению тех 

или иных негативных стереотипов; 

4.4. проведение национальных 

праздников. 

5. Информационная сфера 5.1. активная пропаганда в СМИ 

ценностей гражданского общества, 

идеалов гуманизма, добра и 

справедливости;  

5.2. разрушение негативных 

стереотипов о той или иной 

национальности; 

5.3. противодействие 

распространению экстремистских 

печатных изданий, листовок, 

блокирование сайтов, 

пропагандирующих национальную, 

расовую, религиозную или 

социальную вражду. 
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Приложение № 3 

 

Комплексные мероприятия по профилактике молодежного экстремизма 

 

В целях противодействия молодежному экстремизму сотрудникам 

органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными 

органами необходимо провести комплекс мероприятий, направленных: 

1) на организацию мониторинга деятельности экстремистских 

организаций, восприятия их различными слоями местного населения в целях 

учета полученных результатов в деятельности органов внутренних дел;  

2) противодействие распространению радикальной идеологии и 

пресечение деятельности общественных объединений и организаций, 

исповедующих антигосударственную экстремистскую идеологию;  

3) активное привлечение к работе и координацию совместных действий 

с лидерами молодежных, религиозных, политических организаций 

традиционного направления по контрпропаганде идей экстремизма; 

4) проведение постоянных проверок организаций и движений; 

5) укрепление взаимодействия и обеспечение оперативного обмена 

информацией между правоохранительными органами Российской Федерации 

и правоохранительными органами других стран, особенно государств – 

участников СНГ, создание объединенного банка данных об экстремистских 

организациях, действующих на их территории;  

6) организацию проведения межведомственных оперативно-

профилактических целевых мероприятий и специальных операций;  

7) организацию получения оперативной информации о сепаратистских, 

экстремистских и иных подобных настроениях, о попытках дискредитации 

органов власти и их представителей, об активизации криминального 

элемента и участников различных экстремистских формирований;  

8) предупреждение и раскрытие террористических акций, привлечение 

лиц, их организовавших, совершивших и оказывающих содействие при их 

проведении, к уголовной ответственности;  
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9) пресечение каналов финансирования экстремистских организаций;  

10) выявление фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, принятие мер по изъятию 

названных предметов, задержанию и привлечению к ответственности 

виновных лиц. 

 


