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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена наличием потребности в 

осмыслении предпосылок формирования такого социального явления, как 

экстремизм, а также разрешения их в части профилактических мер 

молодежного экстремизма на современном этапе, в том числе и на уровне 

субъектов РФ. 

Угроза, исходящая со стороны современного экстремизма, отмечена в 

Указе Президента РФ от 29 мая 2020 года, № 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». В 

соответствии с п. 5-6 упомянутого документа: «Экстремизм во всех его 

проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность Российской 

Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного 

строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 

российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его 

проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые 

угрожают национальной безопасности Российской Федерации» 

[Статистические данные]. 

На официальном сайте Министерства внутренних дел России (далее – 

МВД России) представлены данные о том, что в настоящее время в 

неформальных объединениях экстремистской направленности, на территории 

России состоят около 16 000 человек, а общее количество таковых - более 210 

объединений [Статистические данные].  

Представленные статистические данные еще раз доказывают то, что в 

настоящий момент продолжается воздействие на распространение 

экстремистских идеологий в целях нарушения стабильной обстановки в 

обществе и политических слоях РФ, что подтверждается масштабами и 

разнообразием проявлений экстремизма. 
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Результаты многочисленных криминологических и социологических 

исследований позволяют сделать вывод о том, что в каждом обществе 

формируется определенный слой подростков, которые объективно готовы к 

осуществлению неправомерных действий, что вызывает определенную 

озабоченность у государственных и общественных органов, требуя 

определенную реакцию со стороны законодателя.  

Согласно данным, представленным МВД России: на данный момент на 

территории РФ действует около 450 молодежных организаций экстремисткой 

направленности, каждая из которых имеет структуру, идеологию и лидеров 

[Статистические данные]. 

Представленные статистические данные позволяют сделать вывод о том, 

что наиболее подверженной экстремистскому влиянию является молодежь. 

Широкое распространение экстремистских идеологий указывает на такие 

факторы, как: развитие антисоциальных установок и низкий уровень 

социальной адаптации, которые влияют на развитие девиантного поведения 

среди молодого поколения. 

Рассматривая молодежный экстремизм на современном уровне, можно 

отметить наиболее распространенные его проявления, которые 

характеризуются изменением сознания человека и увлеченностью 

нехарактерными, а порой и запрещенными в РФ идеологиями, такими как 

неофашизм, национализм, а также иных, в том числе и религиозных идеологий. 

Деятельность таких объединений заключена в совершении действий, 

являющихся незаконными, совершение действий происходит под руководством 

лидеров экстремистских объединений, при помощи убеждения и внушения 

веры в идеологию. 

Степень научной разработанности темы исследования свидетельствует о 

достаточно широкой изученности исследуемой темы. Так, проблемами 

молодёжного экстремизма занимались такие авторы как В.С. Буряк ,М. Ю. 

Воронин., Е. В. Демидова-Петрова, А. Т. Дзебисов, Т. А. Малыхина, О. М. 

Дорошенко, С. А. Тамбиев, Ю. Н. Троегубов, А. Р. Кетов, А. А. Мейтин, С. К. 
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Хадиков, В. А. Хажироков, А. А. Хоровинников, О. А. Яковлева, А. В. 

Иванников, А. Р. Исмагилова, Б. А. Мыльников и другие современные авторы. 

Работы названных авторов указывают на значимость указанной темы не 

только в теоретической части, но и в правоприменительной практике. Между 

тем с учетом повсеместного распространения молодежного экстремизма в 

современном обществе рассматриваемая тема не утрачивает своей 

актуальности и требует дальнейшего исследования. 

Объектом исследования является молодежный экстремизм как 

дисфункциональное явление среди социальных институтов и подсистем 

российского общества.  

Предметом исследования являются проблемные аспекты состояния, 

профилактики и противодействия молодежному экстремизму в современном 

российском обществе, нормы российского законодательства, 

регламентирующие общественные отношения в сфере борьбы с экстремизмом, 

а также современные теоретические разработки в исследуемой сфере. 

Целью исследования является комплексное исследование экстремизма 

как социальной проблемы современного государства, определение основных 

детерминант такого социального явления, как экстремизм среди молодежи и 

внесение предложений, по борьбе с ним, позволяющих увеличить 

эффективность существующих мер. 

Достижение поставленной цели предполагает успешное разрешение 

сформулированных, в соответствии с ней, задач: 

- определить понятие, формы и виды проявления экстремизма в 

молодежной среде; 

- рассмотреть и определить особенности формирования личности 

молодежного экстремиста; 

- охарактеризовать социальные, экономические и политические 

последствия функционирования молодежных экстремистских организаций; 

- определить меры предупреждения развития экстремизма в молодежной 

среде; 
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- выявить основные проблемы профилактики и противодействия 

молодежному экстремизму в Тюменской области. 

Методологическая основа исследования направлена на выполнение 

поставленных задач и состоит из совокупности применения следующих 

методов:  

- анализ и синтез информации, полученной в результате изучения учебно-

методических источников, нормативно-правовой базы, систем документации, 

используемый при рассмотрении теоретических основ исследования в главе 1, 

при раскрытии и определении понятия молодежного экстремизма, его 

проявления; 

- исторический метод, применение которого целесообразно при 

историческом анализе детерминантов возникновения и развития молодежных 

организаций экстремистской направленности, используемый в главе 2, при 

характеристике 

детерминантов возникновения и развития молодежных организаций 

экстремистской направленности; 

- графический метод, направленный на наглядное, табличное и 

графическое отображение статистических данных, используемый повсеместно, 

в рамках настоящего исследования; 

- сравнительный метод, применяемый при рассмотрении относительно 

друг друга и сравнения статистических показателей за различные временные 

периоды; 

- метод обобщения полученной информации, применяемый при 

построении собственных умозаключений в главе 3 при определении проблем 

профилактики и противодействия молодежному экстремизму. 

Избранная тема обусловила структурное построение данной работы, 

которая включает в себя введение, 3 главы, а также заключение. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет, излагаются цели и задачи, дается 
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характеристика методологии, формулируется научная новизна исследования, а 

также его теоретическая и практическая значимость. 

Основная часть работы состоит из трех глав: «Понятие молодежного 

экстремизма, его проявления и характеристики», «Детерминанты молодежного 

экстремизма» и «Предупреждение молодежного экстремизма и проблемы 

профилактики и противодействия». В главах решаются основные заявленные в 

работе задачи. В заключении делаются выводы на основе сформулированных 

цели и задач. В списке источников и литературы приводятся используемые в 

ходе работы материалы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В ходе исследования дано авторское определение молодежного 

экстремизма: Молодежный экстремизм - осуществление попыток 

насильственного изменения конституционного строя и нарушения 

территориальной целостности РФ, публичное оправдание терроризма, 

возбуждение социальной, расовой, национальной или иной ненависти, 

пропаганда превосходства или неполноценности человека по принадлежности 

его расовой, национальной или иной принадлежности, совершенное 

представителями возрастной группы от 14 до 35 лет. 

2. Спецификой проявления собственно экстремизма в современной 

России является то, что большинство преступлений совершается молодыми 

людьми в возрасте от 14 до 35 лет, попадающие под установленную 

законодательно категорию «молодежь»; 

3. Одной из наиболее значимых детерминант молодежного экстремизма в 

России является низкая правовая культура населения и отсутствие знаний о 

таком явлении как экстремизм и его негативных последствиях, что доказано 

экспериментально, посредством проведения выборочного опроса студентов. 

4. Проблемы профилактики и противодействия молодежному 

экстремизму на территории Тюменской области связаны с тем, что существуют 

определенные пробелы в области работы с молодежью, а также есть 

определенные пробелы в законодательстве, которые не позволяют должным 
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образом осуществлять воздействие проявления экстремизма среди молодежи. В 

ходе исследования были подробно рассмотрены, а также были предложены 

пути их решения.  

5. Рассмотрение особенностей мер по профилактике развития 

экстремизма среди молодежи, представляется возможным сказать о том, что 

деятельность государства должна быть направлена на реализацию социально-

экономической политики, которая позволит решить многие проблемы, 

существующие в обществе. При этом реализация общесоциальных мер 

позволит оказать косвенное воздействие на развитие экстремизма среди 

молодежи.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА, 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ И ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Понятие «экстремизм» и «экстремистская организация» на сегодняшний 

день содержатся в нормах федерального законодательства РФ. 

Так, согласно п. 1 ст. 1 федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, под 

экстремизмом следует понимать осуществление попыток насильственного 

изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности 

РФ, публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, 

национальной или иной ненависти, пропаганда превосходства или 

неполноценности человека по принадлежности его расовой, национальной или 

иной принадлежности.  

Также, экстремизм включает в себя воспрепятствование осуществления 

законной деятельности государственных органов, что в свою очередь приводит 

к нарушению прав и законных интересов человека и гражданина [О 

противодействии экстремистской…, № 114-ФЗ].  

Важным является тот фактор, что характеристика преступных деяний, 

субъектом которых являются несовершеннолетние лица, не предусматривает в 

качестве определяющих обстоятельства, носящие ситуативный характер. 

Согласно п. 1 ст. 2 федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»: «Молодежь, молодые 

граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, имеющих гражданство Российской Федерации» [О молодежной 

политике…, № 489-ФЗ]. 

Именно поэтому термин «молодежный экстремизм» в настоящее время 

не ограничивает возрастом в восемнадцать лет, поскольку под молодежным 
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экстремистским сообществом следует понимать сообщество, в котором 

участвуют представители возрастной группы от 14 до 35 лет [Воронин, 

Демидова-Петрова, с. 446].  

Рассматривая основные виды экстремизма можно отметить, что 

основаниями для его подразделения может являться принадлежность 

ущемляемого человека к определенной социальной группе.  

Под расовым экстремизмом следует понимать нарушение прав и 

законных интересов ущемляется на основании нетерпимости одной расы к 

другой, что обусловлено мотивами суждений субъекта, допускающего 

дискриминацию о том, что второй субъект, принадлежащий к определенной 

расе, является заведомо неполноценным. 

Ярким примером может послужить Постановление № 1-350/2020 от 23 

ноября 2020 г. по делу № 1-350/2020 Бердского городского суда 

(Новосибирская область), согласно которому: «И.В., являясь 

зарегистрированным пользователем социальной сети «Вконтакте», испытывая 

чувства ненависти и вражды к лицам еврейской национальности, на страницах 

сообщества «Сион» социальной сети «Вконтакте». 

И. В. осознавал, что к указанным страницам и замещаемому на них 

контенту имеется доступ у неограниченного круга лиц пользователей ИТС 

«Интернет», разместил надписи (текст), содержащие публичные призывы к 

осуществлению насильственных действий в отношении лиц (группы лиц) по 

мотивам национальной ненависти и вражды» [сайт]. 

Проявления экстремизма следует считать наиболее опасным видом 

дискриминации, поскольку она подразумевает под собой наличие у 

дискриминирующего убеждения о том, что определенная нация имеет 

преимущество по отношению над другими нациями [Буряк, с. 18].  

В данном случае проявление подобного вида экстремизма следует 

расценивать еще и как совершение уголовного преступления против 

человечества, которое в современной правовой системе квалифицируется как 

геноцид.   
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Тесно с расовым экстремизмом взаимосвязана экстремизм национальный, 

который направлен на массовое уничтожение какой-либо социальной группы, 

которая может проживать как в масштабе одной страны, так и на территории 

различных регионов. 

Тема национального экстремизма особенно актуальна вследствие 

повышенной актуальности темы борьбы с терроризмом. 

Так, например, по словам главы Чеченской Республики РФ Рамзана 

Кадырова «У преступника не может быть определенной национальности» 

[сайт]. 

И с этим высказыванием можно согласиться, поскольку отождествлять 

человека как преступника, учитывая тот факт, что лица той или иной 

национальности чаще всего совершаются те или иные преступления 

недопустимо.  

Иными словами, преступность не может иметь национальности, так и 

определенных мер, направленных против граждан той или иной расы или 

национальности.  

Но между тем ряд комплексных программ правоохранительных органов 

продолжают свидетельствовать о том, что некоторые профилактические 

мероприятия продолжают осуществляться только в отношении представителей 

той или иной национальности.  

Между тем, международный опыт свидетельствует о том, что 

осуществление так называемого «особого контроля» не имеет определённого 

положительного эффекта. 

Поскольку это наоборот, способствует усилению неравенства среди 

граждан, формирования четкой уверенности в предвзятом отношении, 

стигматизации определенных национальных или этнических групп, что в ряде 

случаев, наоборот, провоцирует совершение преступлений и правонарушений 

[Антонян, с. 14].  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что проявление расового и 

национального экстремизма является наиболее опасным видом экстремизма.  
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Поскольку в данном случае осуществляется не только нарушение прав и 

свобод граждан (в том числе и на международном уровне), но и происходят 

событий, которые влекут за собой лишение жизни и причинения ущерба 

здоровью большому количеству граждан.  

Религиозный экстремизм подразумевает под собой нетерпимость 

представителей одной религии к другой [Исаев, Матвиенко, с. 109].  

Так, представители одной из религий могут считать, что их религия 

является единственной верной и правильной и представили других 

религиозных течений, соответственно, сознательно ущемляются в своих 

правах.  

Многие представители различных религиозных сообществ и на 

сегодняшний день становятся жертвами дискриминации, выраженной в 

необоснованном ограничении им прав.  

Это может проявляться, например, в отказе быть принятым в 

образовательное учреждение, получить доступ к государственной службе или 

быть назначенным на какую-либо должность.  

В худших проявлениях люди могут быть помещены в тюрьму или быть 

незаконно лишены жизни [Бахарчиева, с. 19].  

Существование религиозного экстремизма в РФ подтверждается 

наличием решений судов, например, таких как Приговор № 1-717/2021 от 22 

ноября 2021 г. по делу № 1-717/2021 Ленинского районного суда г. Махачкалы 

(Республика Дагестан): «Х.Д., действуя умышленно, добровольно вступил и 

участвовал в деятельности религиозного экстремистского объединения «Ат-

Такфир Валь - Хиджра», участвовал на собраниях членов указанного 

религиозного объединения. 

В котором коллективно обсуждалась деятельность религиозного 

объединения, направленная на установление мирового господства радикальной 

формы «Ислама» и создание в Российской Федерации, единого исламского 

государства «Всемирный Халифат», занимались толкованием запрещенной на 
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территории Российской Федерации религиозной литературы по идеологии 

религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» [сайт]. 

Ярким примером также может послужить Постановление от 14 июля 2021 

г. Верховного Суда РФ, которым на территории Российской Федерации была 

запрещена, в связи с осуществлением экстремистской пропаганды, 

деятельность религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» [сайт]. 

Следует отметить также существование в современном обществе такого 

понятия как частный (личный) экстремизм, под которым следует понимать вид 

экстремизма, находящий свое проявление в частных, межличностных 

отношениях, которые выходят за предмет нормативно-правового 

регулирования, что соответственно исключает воздействие государства на 

данный вид правоотношений [Волков, с.116].  

Так, например, некоторые граждане сознательно исключают из круга 

своего общения представителей другой национальности, расы или религии.  

Поскольку данная позиция граждан не нарушает нормы международного 

и национального законодательства, то соответственно ее не следует считать 

деянием, за которое может быть назначено определенное наказание.  

Как и нельзя принудить граждан включать в круг своего общения 

граждан определённой национальности, религии, поскольку это не входит в 

сферу реализации публично-правовых отношений.  

Между тем, данная проблема становится актуальной в том случае, когда 

граждане переходят границы частного интереса, начиная каким-либо способом 

принижать или дискредитировать граждан, принадлежащих к другой 

социальной группе. 

Так, например Постановлением № 5-2957/2020 от 3 ноября 2020 г. по 

делу № 5-2957/2020 Буйнакского городского суда (Республика Дагестан) была 

признана виновность М., который опубликовал на странице новостного канала 

«lifedagestan» текстовый комментарий. 

В котором, согласно заключению эксперта № 04-67/20 от 23 июля 2020 г. 

отдела криминалистики СУ СК России по Республике Дагестан, имеются 
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высказывания с негативной оценкой и негативное отношение к сотрудникам 

полиции, т.е. направленные на возбуждение ненависти либо вражды по 

отношению к группе лиц «сотрудники полиции», «мусора» [сайт]. 

Согласно данным, представленным МВД России: на данный момент на 

территории РФ действует около 450 молодежных организаций экстремисткой 

направленности, каждая из которых имеет структуру, идеологию и лидеров, 

общая численность молодых людей, состоящих в этих организациях – около 20 

тысяч человек [Статистические данные]. 

Наиболее распространенные направления таких организаций, 

отображены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Наиболее распространенные направления деятельности 

молодежных экстремистских организаций 

 

Таким образом, понятие «экстремизм» и «экстремистская организация» 

на сегодняшний день содержатся в нормах федерального законодательства РФ. 

Проявления экстремизма следует считать наиболее опасным видом 

дискриминации, поскольку она подразумевает под собой наличие у 

дискриминирующего убеждения о том, что определенная нация имеет 

преимущество по отношению над другими нациями. 

В ходе исследования были рассмотрены основные виды экстремизма, 

которые могут существовать в современном обществе, однако, общим, так 

называемым явным признаком, который характеризуют дискриминацию, 

Наиболее распространенные 
направления деятельности 
молодежных экстремистских 
организаций:

147 группировок причисляют себя к движению 
«скинхеды»;

72 - группировки относят себя к футбольным 
фанатам;

31 группировка - к Российскому 
национальному единству;

18 группировок - к реперам;

8 группировок - к национал - большевистской 
партии.
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следует отнести ущемление прав и свобод отдельного гражданина или 

социальной групп. 

В настоящее время следует отметить, что борьба с множественными 

проявлениями экстремизма (в том числе и молодежного) не может быть 

осуществлена теми же способами, которыми осуществляется борьба с 

экстремизмом обычной формы.  

Существуют также такие факты, которые подтверждают наличие 

дискриминации по каким-либо дискриминационным признакам, но 

осуществляется в различные временные промежутки времени.  

На основании исследования, стоит полагать, что молодежный экстремизм 

- осуществление попыток насильственного изменения конституционного строя 

и нарушения территориальной целостности РФ, публичное оправдание 

терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или иной 

ненависти, пропаганда превосходства или неполноценности человека по 

принадлежности его расовой, национальной или иной принадлежности, 

совершенное представителями возрастной группы от 14 до 35 лет. 

Проявления экстремизма следует считать наиболее опасным видом 

дискриминации, поскольку она подразумевает под собой наличие у 

дискриминирующего убеждения о том, что определенная нация имеет 

преимущество по отношению над другими нациями. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В настоящее время можно отметить, что в Российской Федерации 

отсутствует четкая идеология, которая позволила бы осуществлять борьбу с 

экстремизмом [Дзебисов, с.63].  

Экстремистские проявления в настоящее время оказывают негативное 

влияние на устои многонационального народа России.  
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Такие проявления деструктивно связаны с тем, как общество себя 

чувствует в социальном плане. 

Так, в таблице 1.2 отображены основные черты экстремизма, которые 

были выделены В. Е. Батюковой в своей работе [Батюкова, 2022, с. 130]. 

Таблица 1.2 

Основные черты экстремизма. 

 

Рассматривая политический экстремизм, стоит отметить, что сущность 

данного вида проявления экстремизма состоит в том, что он характеризуется 

наличием радикальных взглядов и действий в политике, которые имеют 

особенности в виде своей крайней направленности.  

Нельзя не сказать о том, что большую роль играет идеология, которую 

активно пропагандируют экстремисты.  

Политический экстремизм призван решить цели, которые находят свое 

отражение в подрыве стабильности осуществления власти, а также активно 

способствовать расшатыванию и свержению политической власти для 

достижения своих целей посредством применения силы [Выраженность черт 

личности экстремисткой направленности у старшеклассников, с. 53]. 

В связи с этим у лидеров экстремистских организаций есть определенные 

методы, направленные на привлечение сторонников, а также оказания 

необходимого идеологического влияния.  

В частности, в практике широко применяются методы, отмеченные в 

таблице 1.3. 

Основные черты 
экстремизма:

насилие и его угроза;

одномерность, однобокость в восприятии общественных 
проблем, в поиске путей и их решения; 

одержимость в стремлении навязывать свои принципы, 
взгляды оппонентам;

бездумное, беспрекословное выполнение всех приказов, 
инструкций; 

опора на чувства, инстинкты, предрассудки, а не на разум, 
игнорирование компромиссов.
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Таблица 1.3 

Методы оказания идеологического влияния и привлечения сторонников. 

 

Стоит отметить, что политический экстремизм имеет свое деление на 

«правый» и «левый».  

Сущность правого направления экстремизма состоит в том, что его 

сторонники активно выступают за сохранение и развитие тех ценностей, 

устоев, государственного устройства, которые существовали ранее, и 

пропагандирующих социальное неравенство среди населения [Ямалитдинов, с. 

38]. 

В данном направлении большое значение отводится пропаганде и 

идеологии. 

В большинстве случаев аргументация лидеров данного направления 

правильности своих действий основывается на религиозных положениях. 

Формами «правого» экстремизма являются: 

1. фашизм; 

2. религиозный фанатизм; 

3. правый популизм.  

Методы оказания
идеологического
влияния и
привлечения
сторонников:

зажигательные лозунги;

призывы,

откровенная демагогия;

ложь;

организация беспорядков;

неразрешенные митинги;

демонстрации;

гражданское неповиновение;

террористические акции;

использование форм

вооруженной борьбы.
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Сущность же «левого» направления политического экстремизма состоит 

в том, что его участники говорят о том, что трудовой класс является 

единственным источником и носителем власти.  

Они говорят о том, что современные методы и способы управлением 

государством крайне отрицательно сказываются на развитии государства.  

При этом представители данного направления не хотят считаться с 

интересами других политических сил.  

Для «ликвидации» оппонентов используются различные способы, 

которые нередко выражаются в жестокости, исключая любые проявления 

компромисса [Исмагилова, с. 31]. 

В настоящее время мы можем наблюдать, что молодежь является 

представителями футбольных группировок.  

В частности, мы можем отметить, что не так давно суд признал несколько 

фанатских объединений экстремистскими [сайт].  

При этом по статистике, представленной органами внутренних дел, около 

полутысячи человек состоит на учёте как участники молодежных объединений 

[Чистякова, Шестакова, Лункина, с. 271]. 

В связи с этим необходимо отметить то, что А. А. Мейтин в своей работе 

говорит о том, что болельщики совершают преступления экстремистской 

направленности по мотивам, связанным с ответной реакцией на действия 

органов государственной власти либо правоохранительных органов.  

Также нередко мотивом совершения таких преступлений выступают 

меры безопасности, существующие при проведении спортивно-массовых 

мероприятий, которые болельщики считают «агрессивными» [Мейтин, с. 141]. 

Примером проявления социально-экономических и политических 

последствий совершения каких-либо действий представителями фанатских 

организаций, участниками которых является молодёжь, является то, что 

представители данных движений имеют приверженность нарушать 

общественный порядок.  
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Нередко реальные события, которые происходят на поле, не интересуют 

участников фанатских объединений. Действия молодёжи направлены на 

агрессивное самовыражение.  

В качестве социальных последствий может выступать проявление 

расизма в самых разнообразных формах.  

Спортивный экстремизм также может исходить и от самих спортсменов.  

Мы часто можем видеть, что представители футбольных движений 

осуществляют разнообразные оскорбительные выкрики, показывают 

непристойные жесты, а также используют плакаты, содержащие надписи и 

символику экстремистского характера [Халиуллина, с. 224].  

В частности, в 2011 году произошла расистская выходка, состоящая в 

том, что в ходе футбольного матча между командами «Крылья Советов» и 

«Анжи» один из представителей фанатского движения Самарской команды 

кинул банан в игрока команды «Анжи» Роберто Карлоса.  

Также стоит отметить, что Советский районный суд 11.04.2017 года 

признал организацию футбольных болельщиков «Тойс» экстремистской за 

совершение действий, направленных на призывы к расовой вражде. 

Любопытным является то, что представителями данной организации были 

молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет [сайт].  

Возбуждение социальной розни является политическим последствием 

проявления деятельности, осуществляемой молодёжными экстремистскими 

организациями. 

Также необходимо сказать о том, что «фирмы», которые поддерживают 

команду «Спартак», а именно, «Штурмовики», «Кабаны», «Банда Тука», имеют 

тесные связи со скинхедовской националистической группировкой «ОБ-88».  

При этом с февраля 2005 года по январь 2006 года члены спартаковской 

группировки «Гладиаторы» совершился семь нападений на представительней 

Национально-большевистской партии на территории города Москва.  

Кроме того, социальными и политическими последствиями являются 

происходящие многочисленные массовые драки представителей молодёжных 



20 

фанатский объединений экстремистской направленности, что свидетельствует о 

совершении преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти в отношении какой-либо социальной 

группы [Граник, с. 92].  

Так. 11 декабря 2010 года на Манежной площади г. Москва в ходе 

проведения несанкционированного митинга, который проходил честь памяти Е. 

Н. Свиридову, который был активным представителем хулиганской 

группировки «Юнион», болельщиком ФК «Спартак» Москва.  

В частности, агрессивно настроенные представители неформальных 

молодёжных объединений неоднократно осуществляли выкрики 

националистической направленности, спровоцировав тем самым стычку с 

сотрудниками ОМОН ГУВД по г. Москва и лицами неславянской внешности.  

В результате чего произошли стихийные столкновения с взводами с 

Кавказа и Средней Азии. В итоге пострадало 43 человека [сайт]. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации продолжают 

действовать националистические и экстремистские организации, в состав в 

которых входят граждане в возрасте от 14 до 35 лет.  

Так, например, в 2015 г. в Санкт-Петербурге экстремистской 

организацией была признана организации «Националистическая 

социалистическая инициатива», участники и организаторы которой внедряли 

идеи расовой и межнациональной ненависти, при этом под официальными 

целями организации представляли пропаганду здорового образа жизни, борьбу 

с распространением наркомании и алкоголизма [Малыхина, 2020, с. 202].  

В 2018 г. активное распространение получила экстремистская 

организация «АУЕ», деятельность которой хотя и была приостановлена, но 

представители, которой продолжили заниматься распространением 

неправомерной информации под другими видами официальной деятельности.  

Именно поэтому главной задачей государства остается не только 

выявление и пресечение деятельности той или иной организации, но и 
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осуществление контроля над ее бывшими членами с целью профилактики 

осуществления ими неправомерной деятельности в дальнейшем.  

Рассматривая отличительные черты молодежного экстремизма в 

современной России, стоит отметить, что большое влияние на распространение 

рассматриваемого явления оказывает быстрое распространение информации, 

осуществляемое посредством сети Интернет и иных современных электронных 

технологий [Дзебисов, с. 93]. 

Зачастую распространение контента экстремистской направленности 

происходит посредством социальных сетей, используемых на постоянной 

основе молодым поколением.  

В настоящее время на территории нашей страны предусмотрен и 

действует широкий спектр мер противодействия и предотвращения 

распространения такой информации посредством сети интернет. 

Так, наиболее распространенной мерой является возможность 

уполномоченных органов по блокировке и удалению экстремисткой 

направленности, тем не менее, практическая часть данной меры является 

недостаточно проработанной.  

Это связано с тем, что на практике полное удаление контента требует 

значительного промежутка времени, за который часть пользователей успевает 

ознакомиться с информацией. 

Так, согласно данным официальной статистики Судебного департамента 

Верховного суда в сфере борьбы с экстремизмом за 2021 год, рост уголовных 

преступлений в сфере экстремизма в 2021 год по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 48%, а в 2020 году увеличение произошло на 16% в сравнении с 

2019 годом, что отчетливо прослеживается на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Динамика преступлений в сфере экстремизма 

в период с 2019 по 2021 год 

Обратившись к данным таблицы, можно отметить, что в 2021 за 

противоправные деяния в сфере экстремизма было осуждено 744 человека, а в 

2020 году за аналогичные деяния было осуждено 504 человека, в то время, как в 

2019 году показатели держались на уровне 434, явный рост количества 

осужденных, также стоит отметить сравнение с 2019 годом. 

Не менее важные данные, которые указаны в данном источнике это то, 

что в основном, для 2021 года характерен резкий рост преступлений, в рамках 

статьи 280 УК РФ, ответственность по которой наступает за призывы к занятию 

экстремисткой деятельностью, в то время, как в 2020 году, в сравнении с 2019 – 

отмечался резкий спад количества преступлений в рамках статьи 280 УК РФ, 

что в графическом варианте отображено на рисунке 1.2. 

 

Рис. 1.2. Динамика роста преступлений в рамках статьи 280 УК РФ, 

в период с 2019 по 2021 год 

0

200

400

600

800

2019 год 2020 год 2021 год

Количество преступлений в сфере экстремизма

в период 2019-2021 гг.

0

50

100

150

200

250

300

350

2019 год 2020 год 2021 год



23 

Так в 2019 году в рамках данной правовой нормы было осуждено 254 

человека, в 2020 году – 180 человек, а в 2021 году – 307 человек. 

Таким образом, проанализировав приведенные данные, можно сделать 

вывод о том, что в 2020 году отмечается резкое снижение количество 

преступлений в рамках статьи 280 УК РФ, в 2021 – резкий рост аналогичных 

преступных деяний. 

Большинство аналитиков данное явление связывают с пандемией и 

локдауном, которые были введены в декабре 2019 года и действовавшими 

продолжительную часть 2020 года, в связи с чем, у людей фактически не было 

возможности проведения открытых призывов [сайт]. 

Так, подводя итог, можно отметить, что экстремизм является социальным 

феноменом, который в значительной степени нарушает права и законные 

интересы граждан.  

В ходе написания работы было выделено большое количество различных 

видов и проявлений экстремизма, который может проявляться в молодежной 

сфере. Каждый из видов имеет определенные черты и соответственно 

определенные правовые последствия, к минимизации которых должно 

стремиться каждое цивилизованное и правовое государство мира. 

Создание наилучших условий по защите и осуществлению законных прав 

и интересов общества является одной из ключевых целей каждого государства с 

демократическим режимом правления, которая достигается посредством 

разрешения проблем, возникающих в социуме, защите прав и свобод человека и 

гражданина.  

Важным является также то, что граждане должны иметь достаточный 

уровень правовой культуры, чтоб не только знать свои права, но и суметь их 

защитить. 

Тем не менее, рассматривая современное состояние правовой культуры 

населения нашей необъятной страны, можно отметить очень низкий уровень 

правовой культуры, что приводит к невозможности защиты гражданами своих 

прав и интересов, а в дальнейшем становится значимой предпосылкой для 
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развития правового нигилизма и в целом безразличного отношения к 

законодательству. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

экстремизм следует рассматривать как явление, посредством совершения 

которого осуществляется посягательство на конституционные права и законные 

интересы граждан.  

К числу важных признаков экстремизма следует отнести: 

- ограничение права конкретного гражданина или группы граждан, 

связанное с принадлежностью (или не принадлежностью) к определенной 

социальной группе; 

- ограничение права реализуется при реализации гражданами своих прав, 

получения доступа к определенной услуге; 

- попытки насильственного изменения конституционного или 

территориального строя РФ, воспрепятствование деятельности 

государственных и муниципальных органов; 

Таким образом, дискриминация представляет собой феномен, 

посредством которого производится ограничение принципа формального 

равенства всех граждан на основе конкретного родового признака, а 

экстремизм подразумевает под собой приверженность к радикальным методам 

воздействия, для получения желаемого результата и чаще возникает на основе 

политических разногласий, имеет большое сходство с терроризмом. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

экстремизм следует рассматривать как явление, посредством совершения 

которого осуществляется посягательство на конституционные права и законные 

интересы граждан.  

Важной детерминантой формирования молодежного экстремизма 

остается проблема социализации несовершеннолетнего, которая возникает 

ввиду неспособности важных социальных институтов (семья, образовательное 

учреждение) осуществить влияние на процесс формирования личности 

подростка.  
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Вытекающие из этого факторы деформации идеологического и духовного 

сознания приводят к потерям несовершеннолетним жизненных ориентиров, и 

«толкает» несовершеннолетнего к осуществлению различного рода 

противоправных действий.  

В значительной степени большое влияние на распространение 

рассматриваемого явления оказывает быстрое распространение информации, 

осуществляемое посредством сети Интернет и иных современных электронных 

технологий. 

А также отсутствие у граждан должного уровня правовой культуры, чтоб 

не только знать свои права, но и суметь их защитить. 

 

1.3. ЛИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕСТУПНИКА – ЭКСТРЕМИСТА 

 

Негативные последствия молодежного экстремизма заключаются не 

только в дестабилизации общества, но и главным образом, в оказании 

огромного деструктивного влияния на личность молодого преступника 

экстремиста. 

Итогом, которого становится деградация личности и нарушение 

мировоззрения, а также отсутствие должным образом сформировавшихся 

нравственных и моральных норм и правил поведения [Выраженность черт 

личности экстремисткой направленности у старшеклассников, с. 71]. 

Именно поэтому в рамках данного исследования не могут быть не 

рассмотрены и проанализированы данные, характеризующие личности 

молодого преступника – экстремиста. 

А также оставлены без рассмотрения психологические качества молодых 

исполнителей – экстремистов, которые позволяют более точно устанавливать 

мотивы совершения противоправных деяний в области экстремизма, а также в 

дальнейшем проводить более эффективную деятельность по предупреждению и 

профилактике экстремизма среди молодежи [Ямалитдинов, с.38]. 
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Наиболее распространенные психологические качества личности 

молодых экстремистов были нами выделены и отображены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Психологические качества личности молодых экстремистов 

 

Все психологические особенности, перечисленные на рисунке 1.3 и 

свойственные молодым преступникам-экстремистам в возрасте от 14 до 35 лет, 

могут проявляться в 2 формах: 

1. Ярко выраженные; 

2. Выраженные в более мягкой форме в виде нетерпимости ко всему 

чужеродному и новому. 

Основу эмоционально-психических переживаний молодого экстремиста 

составляют огромное количество факторов, к основным из них относятся 

агрессивность и хладнокровие, а также повышенная импульсивность 

[Дорошенко, с. 62]. 

Кроме того, личность экстремиста в возрасте от 14 до 35 лет отличает 

желание физического уничтожение противника, а также психологическая 

потребность в получении сильных и ярких эмоций и переживаний, которая 

достигается путем систематических аффективных состояний. 

Отдельные черты личности присущи для идеолога экстремисткой 

организации в возрасте от 14 до 35 лет, который фактически является 

организатором и занимает лидирующую позицию в такой организации 

[Яковлева, с. 88]. 

Психологические 
качества 
исполнителей 
экстремистской 
деятельности в 
зрасте от 14 до 35 
лет:

Ярая приверженность какой-либо идеологии вплоть до фанатизма и 
групповой нарциссизм предполагают наличие нарциссического радикала 
в структуре личности; 

Экстремальность деятельности и ее группоцентрический характер 
предполагают преобладание групповой идентичности над 
самоидентичностью и слабую выраженность последней; 

Ориентация на насилие и устрашение предполагает наличие 
выраженного параноидного радикала в структуре личности. 
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Характерной чертой такой личности является пренебрежение к жизни не 

только врагов идеологии, но и своих «подопечных», так как лидеры 

экстремистских организаций никогда не выступают в качестве исполнителей 

различных экстремистских акций. 

На данные момент наиболее часто используется условная типология 

личности молодых преступников – экстремистов.  

Классификация, внутри которой происходит в зависимости от причин, 

которые стали решающими, для начала участия молодых людей в 

экстремисткой деятельности, отображенная в таблице 1.5.  

Стоит отметить, что структура каждого из типов, перечисленных на 

таблице 1.5, включает в себя следующие подтипы:  

- экстремист – хулиган: 

- корыстный экстремист; 

- простой экстремист. 

Так, перечисленные подтипы определяет какой–либо мотив: хулиганский, 

корыстный – получение выгоды, или же простой – цель и мотивы такой 

личности носят только экстремистский характер [Ахъядов, 2020, с. 120]. 

Таблица 1.5 

Условная типология личности молодых преступников – экстремистов 

 

Подводя итог данной главы, можно сделать следующие выводы:  

1. Понятие «экстремизм» и «экстремистская организация» на 

сегодняшний день содержатся в нормах федерального законодательства РФ. 

Условная типология 
личности молодых 
преступников –
экстремистов:

1 тип – идейно-самостоятельный – личность, осознанно и 
целенаправленно вступившая на путь экстремизма, самостоятельно 
осмысливающая и анализирующая существующее положение вещей и 
желающая его изменить ради идеи, «высшей цели».

2 тип – зависимый – «экстремист за компанию». Личность, чья 
социальная позиция формируется, главным образом, за счет активного 
внешнего воздействия досуговой микросреды, СМИ и других подобных 
раздражителей.
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В ходе исследования дано авторское определение молодежного 

экстремизма: Молодежный экстремизм - осуществление попыток 

насильственного изменения конституционного строя и нарушения 

территориальной целостности РФ, публичное оправдание терроризма, 

возбуждение социальной, расовой, национальной или иной ненависти, 

пропаганда превосходства или неполноценности человека по принадлежности 

его расовой, национальной или иной принадлежности, совершенное 

представителями возрастной группы от 14 до 35 лет. 

2. В ходе исследования были рассмотрены основные виды экстремизма, 

которые могут существовать в современном обществе, однако, общим, так 

называемым явным признаком, который характеризуют дискриминацию, 

следует отнести ущемление прав и свобод отдельного гражданина или 

социальной групп. 

В настоящее время следует отметить, что борьба с множественными 

проявлениями экстремизма (в том числе и молодежного) не может быть 

осуществлена теми же способами, которыми осуществляется борьба с 

экстремизмом обычной формы. Существуют также такие факты, которые 

подтверждают наличие дискриминации по каким-либо дискриминационным 

признакам, но осуществляется в различные временные промежутки времени.  

Дискриминация представляет собой феномен, посредством которого 

производится ограничение принципа формального равенства всех граждан на 

основе конкретного родового признака, а экстремизм подразумевает под собой 

приверженность к радикальным методам воздействия, для получения 

желаемого результата и чаще возникает на основе политических разногласий, 

имеет большое сходство с терроризмом. 

3. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что важной детерминантой формирования молодежного экстремизма остается 

проблема социализации несовершеннолетнего, которая возникает ввиду 

неспособности важных социальных институтов (семья, образовательное 
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учреждение) осуществить влияние на процесс формирования личности 

подростка.  

Вытекающие из этого факторы деформации идеологического и духовного 

сознания приводят к потерям несовершеннолетним жизненных ориентиров, и 

«толкает» несовершеннолетнего к осуществлению различного рода 

противоправных действий. В значительной степени большое влияние на 

распространение рассматриваемого явления оказывает быстрое 

распространение информации, осуществляемое посредством сети Интернет и 

иных современных электронных технологий. 

Социальный аспект такого явления заключен в отрицании норм и устоев 

общества, психологический – в склонности к крайним формам выражения 

своих установок, таких как агрессия, насилие или других. 

Кроме того, не менее важное обстоятельство, это то, что не только 

социально-экономические факторы играют основную роль для развития 

экстремизма среди молодежи, они оказывают влияние, но не менее важное 

влияние на формирование личности молодого экстремизма оказывают 

соответствующие историко-культурные предпосылки, способствующие выбору 

крайних форм борьбы за собственные интересы. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Для рассмотрения детерминантов возникновения и развития молодежного 

экстремизма в РФ принято выделять внутренние и внешние причины, первые из 

которых сзываются с кризисом, случившимся в постсоветском государстве, а 

вторые – с влиянием экстремистских групп, создаваемых за рубежом и 

обменом информации с ними о совершенствовании способов влияния и 

пропаганды идеологических взглядов [Кетов, с. 389]. 

Как уже отмечалось ранее, нельзя выделить единую детерминанту 

возникновения того или иного социально-правового явления, это правило 

действует и для такого явления, как экстремизм. 

На возникновение рассматриваемого явления оказывают влияние 

огромное количество условий, такие как, исторические, социальные и 

экономические условия, информационные и другие. Основные из которых 

необходимо отметить отдельно: 

1. Безусловное влияние оказывает кризис всех отраслей производства в 

РФ, а также увеличение количества мигрантов, которые влияют на увеличение 

количества безработных граждан РФ. 

2. Понижение уровня нравственности и смена системы ценностей у 

подростков, а также активная пропаганда в СМИ и социальных сетях насилия и 

аморальных действий. 

3. Рассматривая практическую сторону такого явления, как экстремизм, 

необходимо отметить то, что в последнее время практически по всем 

уголовным делам за преступления экстремисткой направленности назначается 
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ответственность в виде условного лишения свободы, что оказывает негативное 

влияние на изоляцию лиц, пропагандирующих экстремизм, следовательно, 

имеет негативное значения для проводимых мероприятий по профилактике и 

предупреждения такого социально-правового явления, как экстремизм. 

4. Не меньшее влияние оказывает то, что в настоящее время отсутствуют 

специализированные экспертные учреждения, посредством которых, было бы 

возможно быстрое проведение проверки по установлению фактов, 

предусмотренных статьями 280 и 282 УК РФ. 

5. Недостаточная правовая регламентация размещения информации в 

сети Интернет, фактическое отсутствие возможности привлечения лиц к 

ответственности, за публикуемую информацию, в связи с тем, что данная сеть 

до сих не признана СМИ на законодательном уровне. 

6. Отнесение большинства уголовных статей, предусматривающих 

ответственность за проявление действий экстремисткой направленности к 

преступлениям средней тяжести, что не позволяет проводить сотрудниками 

предварительного следствия значительную часть оперативно-розыскных 

мероприятий, которые могут ограничить конституционные права. 

Кроме перечисленных огромное влияние оказывают субъективные 

факторы, и в числе, бытовые условия, которые окружают 

несовершеннолетнего. 

С практической стороны данный вопрос отмечается тем, что на 

преступное поведение оказывает воздействие социальной среды, в которой 

находится ребенок, как в сфере формирования самой личности 

несовершеннолетнего, так и условия, которые сложились в конкретной 

ситуации. 

Ярким примером может являться совершения преступления с целью 

обеспечения своих базовых физиологических потребностей. Например, 

вступление в экстремистскую организацию за обещание идеологами 

предоставить жилье и пищу. 

Все детерминанты, которые обуславливают возникновение и 
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распространение экстремизма можно разделить на социально-экономические, 

политические, идеологические, демографические, правовые проблемы.  

Это обусловлено основными сферами жизни общества, а также 

изначальными целями создания экстремистских организаций [Хажироков, 

с.73]. 

Например, как уже упоминалось ранее, социально-экономические 

условия могут повлиять на вступление молодых людей в экстремистские 

организации из-за нужды, а политические и идеологические предпосылки 

могут обосновываться идеологией конкретной организации, выступающей в 

качестве оппозиции. 

Однако данный перечень нельзя считать исчерпывающим.  

Кроме того, в ряде случаев, некоторые проблемы пересекаются между 

собой, в результате чего происходит их смешивание, что позволяет сделать 

вывод о том, что экстремизма как такового в чистом виде не существует.  

Однако, по мнению некоторых авторов, к основной причине 

формирования молодежного экстремизма следует отнести низкую социальную 

адаптацию личности с формированием у нее асоциальных установок, которые 

в свою очередь способствуют развитию девиантного поведения [Малыхина, 

2020, с. 197].  

К одной из причин формирования антиобщественного поведения у 

несовершеннолетних следует отнести, прежде всего, проблемы с социализации 

несовершеннолетних.  

Семья, являясь важным социальным институтом, не всегда успешно 

выполняет задачи, связанные с антикриминогенным воздействием, которое 

оказывается на несовершеннолетнего [Дорошенко, с. 61]. 

Как правило, внутрисемейные проблемы характеризуются высокой 

латентностью, поскольку не все родители обращаются за помощью, как к 

представителям государственных органов, так и к иным специалистам 

(например, психологам, педагогам).  
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Часто возникают случаи насилия в семье, факты покидания 

несовершеннолетним места своего проживания на короткие сроки, что, как 

правило, не афишируется родителями, но создает серьезную угрозу для 

личности и правомерного поведения подростка.  

Соответственно, основная деятельность несовершеннолетнего проходит 

вне рамок семьи, что предопределяет отчуждение несовершеннолетнего, 

отверждение им традиционных ценностей, формирования циничного, а иногда 

и пренебрежительного отношения не только к родителям, но и ко всему 

обществу в целом.  

Иными словами, ребенок, который не нашел определенного места в 

социальном институте «семья» вынужден искать свое место в других 

сообществах, которые не всегда могут благоприятным образом сказываться на 

поведении несовершеннолетнего.  

Существенную роль в формировании экстремизма играет и то, что 

многие, даже на первый взгляд благополучные семьи, имеют крайне низкий 

источник дохода, что в свою очередь, не позволяет несовершеннолетним само 

реализоваться в обществе.  

Стремясь к удовлетворению своих потребностей, несовершеннолетние 

часто вступают в различные экстремистские объединения с целью получения 

определенной финансовой поддержки.  

Важно обратить внимание и на увеличение количества детей, которые 

воспитываются «вне семьи», то есть в государственных детских учреждениях.  

В подобные учреждения, как правило, попадают дети, родители которых 

были лишены родительских прав, либо дети от которых отказались родители.  

Возникающий параллельно с этим рост беспризорности указывает на то, 

что несовершеннолетние вовлекаются в совершение различных видов 

преступлений. 

В ряде случаев несовершеннолетние не оказываются под влиянием 

совершеннолетних преступников, а самостоятельно формируют свои 

преступные сообщества. 
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Но между тем, не только дети, являющиеся «выходцами» из проблемных 

семей могут оказаться под влиянием экстремисткой организации.  

Так, например, ребенок из благополучной семьи также может быть 

вовлечен в экстремистское сообщество при определенных условиях, например, 

ввиду недостаточного воспитания, способствующего формированию 

эмоциональной нестабильности.  

Часто религия выступает методом вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистские организации [Колесников, Кравцов, с. 37]. 

Не менее важными особенностями возникновения и развития 

экстремизма среди молодого поколения является желание самоутверждения, а 

также не окончательно сформировавшаяся система ценностей и устоев, что 

облегчает для идеологов пропаганду терроризма и экстремизма. 

В подростковом и молодом возрасте наиболее легко оказать 

психологическое влияние на личность, вовлекая ее в совершение 

антисоциальных действий и преступлений. На неокрепшую психику 

оказывается влияние путем пропаганды агрессивных идеологий. 

Эмоциональная нестабильность и желание самоутверждения становятся 

одной из главных предпосылок развития молодежного экстремизма, однако, 

если для младшего возраста достаточно занять достойное место, то подростку 

этого при самоутверждении уже не достаточно. 

Это связано с тем, что в структуре мотивов, толкающих их на 

неправомерное поведение, начинает преобладать стремление к популярности, 

утверждение своего высокого авторитета.  

Существенное влияние в младшем возрасте оказывает и влияние 

взаимоотношений внутри коллектива.  

Так, в младшем возрасте несовершеннолетние «идут» на преступления, 

поскольку бояться остаться без поддержки своих друзей.  

В старшем возрасте стремление обрести независимость и 

самостоятельность начинает преобладать над внутренними противоречиями по 
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поводу правомерности своего поведения и зачастую приводит к различным 

амбивалентным проявлениям.  

Таким образом, можно отметить, что основным мотивом, толкающим на 

совершение противоправного поведения, остается, прежде всего, потребность в 

самоутверждении.  

Типология самоутверждений делится на два типа – самоутверждение 

путем отрицания другого «Я» и самоутверждение путем самоопределения. 

Многие преступления не имеют никакой другой цели кроме как 

самоутверждение [Буркина, с. 183].  

Важно отметить, что в виду интенсивного развития информационных 

технологий, в значительной степени повышается роль сети «Интернет» в 

распространении экстремизма.  

Так, например, на территории РФ в настоящее время ведется борьба с 

различными ресурсами, распространяющими информацию экстремистской 

направленности.  

Используя сеть «Интернет» создает иллюзию анонимности, что 

соответственно, порождает формирование безнаказанности за совершение 

любых, даже и преступных действий.  

Широко используются такие приемы как онлайн-игры, которые 

неблагоприятным образом воздействуют на психику несовершеннолетнего 

[Коркмазов, Газдиева, с. 317].  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что к 

основным причинам распространения молодежного экстремизма следует 

отнести проблемы социализации подростка в современном обществе, при этом 

влияние экстремистских сообществ можно обнаружить на многих этапах 

становления личности подростка. 

Обратившись к теоретической части криминологической науки, можно 

выделить огромное количество детерминант, которыми обуславливается 

влияние на появление и развитие молодежного экстремизма, наиболее 

распространенные из них отображены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Детерминанты, влияющие на появление и развитие молодежного экстремизма 

 

Обратившись к таблице 2.1. следует дать характеристику всем 

разновидностям перечисленных на нем факторов. 

Под социальными и социально-демографическими факторами 

подразумевается нестабильность атмосферы общества в постсоветское и 

настоящее время, отсутствие чувства защищенности и увеличение социального 

неравенства между различными слоями населения, а также увеличение 

количества неблагополучных и неполных семей. 

Данные факторы можно подтвердить, обратившись к статистическим 

данным, так, в настоящее время около 70% преступников, осужденных за 

преступления экстремистского характера в возрасте от 14 до 35 лет, 

воспитывались в семье, в которой один из членов семьи имел судимость или 

алкогольную или наркотическую зависимость, а также вел асоциальный образ 

жизни, либо вырос в отсутствии одного или обоих родителей [Статистические 

данные]. 

Рассматривая социально-культурные и идеологические факторы, стоит 

отметить влияние зарубежных субкультур, которое усилилось еще в 

постсоветский период и продолжается до сих пор, а также правовой нигилизм и 

низкую правовую культуру не только молодого поколения, но и всего 

населения России. 

В отношении 
формирования 
молодежного 
экстремизма 
можно выделить 
следующие 
факторы:

Криминальные и криминологические факторы;

Социально-демографические факторы;

Социально-культурные и идеологические факторы;

Информационные факторы;

Моральные факторы;

Социальные факторы;

Экономические факторы;

Правовые факторы.
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Под информационными и моральными факторами подразумевается 

влияние средств массовой информации, снижение уровня цензуры и изменение 

моральных ценностей у молодого поколения, что впоследствии приводит к 

широкому распространению асоциальных поступков и поведению, и пагубным 

привычкам среди молодежи. 

Согласно данным, предоставленным Психологическим институтом 

Российской академии образования, где был проведен социологический опрос 

среди молодых людей, которыми ранее были совершены противоправные 

действия в возрасте от 14 до 25 лет. Только 10% корреспондируемых были 

трезвы и не находились в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения в момент совершения противоправного деяния, и всего 22% никогда 

не употребляли наркотические вещества [Статистические данные]. 

К криминальным и криминологическим факторам относят: повышение 

уровня преступности, упадок и неэффективность системы наказания и 

отсутствие должного уровня профилактических мер. 

Рассматривая экономические предпосылки экстремизма, стоит отметить, 

что они базируются на том, что в свете развития рыночной экономики 

работодатель стремится максимально сократить издержки на определенные 

расходы, что в свою очередь приводит к снижению эффективности реализации 

граждан тех или иных прав и законных интересов [Коркмазов, Газдиева, с. 318]. 

Правовые предпосылки экстремизма заключаются в том, что в некоторых 

нормативных актах содержатся «размытые» границы понятия экстремизма и 

соответственно ее признаков, что в свою очередь приводит к существованию 

неэффективных законодательных норм, которые не только не предотвращают 

дискриминацию, но и в некотором смысле способствуют ее развитию. 

Стоит отметить, что весь перечисленный список детерминантов не 

является исчерпывающим, но именно он является определяющим и 

оказывающим наибольшее влияние на формирование преступного поведения и 

развития молодежного экстремизма. 
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Существование экстремизма и социально-экономические процессы, 

которые происходят в обществе находятся в непосредственной взаимосвязи 

между собой, нельзя полностью говорить об искоренении любых проявлений 

экстремизма без повышении уровня социально-экономического, политического 

и духовного развития того или иного государства, однако, и общество не 

сможет полностью трансформироваться и достигнуть должного уровня своего 

развития без ликвидации всех радикальных элементов.  

Подводя итог, можно сказать, что все детерминанты, которые 

обуславливают возникновение и распространение экстремизма можно 

разделить на социально-экономические, политические, идеологические, 

демографические, правовые проблемы.  

Это обусловлено основными сферами жизни общества, а также 

изначальными целями создания экстремистских организаций. 

Весь перечисленный список детерминантов не является исчерпывающим, 

но именно он является определяющим и оказывающим наибольшее влияние на 

формирование преступного поведения и развития молодежного экстремизма. 

В настоящее время актуальной проблемой остается повышение качества 

межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов.  

Данное взаимодействие должно быть направлено на проведение 

совместной политики, связанной с профилактикой распространения 

экстремизма в молодежной срезе.  

При этом процесс усложнения молодежного экстремизма приводит к 

тому, что общество вынуждено искать новые методы противодействия 

распространению экстремизма.  

Ключевой проблемой можно считать и то, что общество не борется с 

проблемами формирования в обществе экстремизма, а только лишь устраняет 

последствия его проявления, что соответственно требует особого внимания. 
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2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИСТА 

 

На сегодняшний день к категории «ребенок» относится достаточно 

широкая группа граждан, к которой относятся лица, еще не достигшие 

возраста восемнадцати лет, и которые в связи с этим находятся в состоянии 

неполной дееспособности по сравнению с другими совершеннолетними 

гражданами.  

Так, согласно Конвенции прав ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, ратифицированной Постановлением 

ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1:«ребенком признается «человеческое 

существо», которое не достигло возраста восемнадцати лет» [Конвенция прав 

ребенка…, № 1559-1]. 

Рассматривая особенности и специфику проявления экстремизма в 

современной России ранее, нами было отмечено, что одной из особенностей 

является то, что большинство преступлений совершается молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 35 лет, попадающие под установленную законодательно 

категорию «молодежь». Данная тенденция обуславливается несколькими 

факторами, наиболее влиятельными выступают такие, как: присущий людям 

молодого возраста радикализм во взглядах, юношеский максимализм, острое 

восприятие несправедливости, а также большая подверженность постороннему 

влиянию. 

Именно люди молодого поколения становятся легкой «мишенью» для 

идеологов экстремистских учений, особенно когда основой идеологии 

выступают настроения патриотического характера, или религиозные догмы 

[Ахъядов, 2013, с.254]. 

Рассматривая тенденцию состояния молодежного экстремизма в России в 

современных условиях, уже было отмечено о том, что количество совершаемых 

преступлений возрастает, и, с каждым годом они носят все более опасный 

характер. 
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В настоящий момент распространение молодежного экстремизма в РФ 

стало одной из наиболее злободневных проблем, на что нам указывают 

непременный рост количества совершенных правонарушений, более опасные 

проявления экстремистских наклонностей и проявлений со стороны молодых 

людей, в связи, с чем логичным является исследование личности молодежного 

экстремиста. 

Рассмотрение криминологических особенностей личности молодежного 

экстремиста стоит начать с диаграммы, на которой изображено процентное 

соотношение преступников, осужденных за экстремизм, разделение категорий 

произведено по половой принадлежности, диаграмма отображена на рисунке 

2.1. 

 

Рис. 2.1. Соотношение преступников, осужденных за экстремизм, разделение 

категорий произведено по половой принадлежности 

Так, рассмотрев данные диаграммы, мы видим, что 90% преступлений 

экстремисткой направленности совершается мужчинами и всего 10% - 

женщинами [Статистические данные].  

Большинство правоведов указывают на то, что такая ситуация связана с 

такими факторами, как различное воспитание и интересы мальчиков и девочек 

в период полового созревания и в юношестве, а также с психическими 

особенностями мужчин[Ахъядов, 2020, с.255]. 

Рассматривая процентное соотношение преступников, осужденных за 

экстремизм по месту жительства, можно увидеть несколько другие показатели, 

которые отображены на диаграмме на рисунке 2.2. 

Мужчины

90%

Женщины

10%
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Рис. 2.2. Соотношение преступников, осужденных за экстремизм, разделение 

категорий произведено по месту жительства 

Рассмотрев диаграмму, изображенную на рисунке 2.2. можно увидеть, 

что более ¾ (82%) от общего числа преступлений экстремисткой 

направленности совершается жителями городов и лишь 18% совершается 

гражданами, проживающими на постоянной основе в сельской местности. 

Данным показателям теоретики объясняют различием экономических и 

социальных условий, нравов и условий воспитания [Исаев, Матвиенко, с. 101]. 

Кроме того, отмечается зависимость личности преступника с его уровнем 

образования, так, несовершеннолетние преступники имеют более низкий 

уровень образования в сравнении со своими сверстниками. 

Согласно статистическим данным более 30% малолетних преступников 

не продолжали обучение и не продолжали получать образования после 

окончания 9 классов школы. 

Кроме того, как уже упоминалось, огромное влияние на личность 

несовершеннолетнего преступника оказывают условия, в которых он 

воспитывался. Так, 53 % несовершеннолетних преступников провели детство и 

выросли в неблагополучных, либо в неполных семьях [Статистические 

данные]. 

Кроме того, для молодых людей характерны юношеский максимализм, 

нетерпимость к проявлениям несправедливости, завышенная самооценка, 

правовой нигилизм, а также пониженный уровень ответственности за 

совершаемые преступные деяния [Выраженность черт личности экстремисткой 

направленности у старшеклассников, с. 71]. 

городские 

жители 

82%

жители 

сельской 

местности

18%
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Особенности формирования личности молодежного экстремиста можно 

разделить на разновидности, которые отображены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Разновидности особенностей формирования личности молодежного 

экстремиста 

 

Особенности личности несовершеннолетних, совершивших 

преступления, выражаются, как правило, в мотивации их преступного 

поведения. Эта мотивация заключается в преобладании «детских мотивов» в 

совершении преступлений (например, из-за любопытства), ситуативность 

мотивов совершаемого преступления, а также деформация какого-либо 

элемента из потребностей человека. К числу основных факторов, которые 

порождают преступность в обществе, следует отнести специфические черты 

общевозрастных и психологических особенностей несовершеннолетних 

[Буданов, Колесников, с. 145]. 

Жизнь несовершеннолетних имеет кардинальные отличия от жизни 

взрослого человека, которые выражаются в наличии самых различных 

социальных контактов, например: с семьей, с друзьями как своего возраста, так 

и более старшего, которые могут оказывать пагубное влияние на формирование 

личности несовершеннолетнего, в частности, путем доказывания «авторитета», 

также неизбежны контакты с одноклассниками, с которыми 

несовершеннолетний вынужден проводить большую часть времени, не стоит 

забывать что в классе могут быть дети из совершенно различных семей с 

Социально-демографические особенности 
личности 

• пол;

• возраст;

• уровень образования;

• социальный статус;

• род занятий несовершеннолетнего.

Собственно-психологические особенности 
личности

• своеобразные свойства психической 
активности личности;

• темперамент; 

• характер; 

• способности;

• чувства и эмоции;

• проявление воли.
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разными экономическо-социальными условиями проживания и воспитания 

[Тамбиев, с. 56]. 

Все социальные контакты, так или иначе, оказывают безусловное влияние 

на формирование личности молодых людей [Яковлева, с. 88]. 

Во многих работах отмечается, что благоприятное влияние на 

формирование личности оказывает правильная организация свободного 

времени несовершеннолетнего. Примером правильной организации свободного 

времени является организация досуговой деятельности вне школы, ограничение 

контактов с неблагоприятной социальной средой, демонстрация 

положительных примеров. 

В таких случаях даже лица, которые ранее нарушали правопорядок, могут 

пройти успешно социализацию в обществе. Не меньшее значение имеет семья 

при формировании личности, а также криминологический портрет личности 

несовершеннолетнего. Это объясняется тем, что именно в семье формируются 

личностные качества ребенка, а также происходит формирование ценностных 

ориентиров. Семья и обстановка внутри нее начинает оказывать влияние на 

ребенка с раннего детства, именно в семье проходит первичная социализация 

ребенка, воспринимаются и формируются нормы общения с другими 

индивидуумами и правила поведения в определённых жизненных ситуациях, 

которые наиболее прочно усваиваются и формируют индивидуальный характер 

и личность несовершеннолетнего [Хадиков, с. 58].  

В отношении семей, который хоть и можно отнести к благополучным, 

исследователи выделяют точку зрения о том, что во внутрисемейных 

отношениях также имеются некоторые дефекты при выполнении 

воспитательных функций в отношении несовершеннолетних детей, 

преобладание латентной «педагогической позиции» родителей, которые не 

стремятся участвовать в социализации несовершеннолетнего. 

Кроме тех социальных связей, которые неизбежно влияют на 

формирование личности, такие как семья и одноклассники в образовательном 

учреждении, не стоит исключатьвлияние криминогенной среды.  
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Ярким примером может являться попадание ребенка в компанию 

сверстников, которые уже совершали преступления. 

Наиболее высокое влияние криминогенной среды оказывается на тех 

молодых людей, которые уже совершали преступления, в сравнении с их 

сверстниками, у которых такой опыт отсутствует [Ахъядов, 2013, с. 119]. 

Согласно данным, представленным на официальном сайте 

Психологического института Российской академии образования, негативное 

влияние микросреды испытывали на протяжении продолжительного времени 

около 90% несовершеннолетних преступников [Статистические данные]. 

В старшем подростковом возрасте на первый план помимо семьи выходит 

и влияние сверстников.  Признание несовершеннолетнего в обществе своих 

сверстников является особенно важным психологическим механизмом, 

оказывающим влияние на несовершеннолетнего в этом возрасте.  

Обычно несовершеннолетние правонарушители устанавливают контакт 

со схожими подростками, которые имеют такие же внутренние и внешние 

проблемы.  

По мере углубления социальных конфликтов в другой сфере возрастает 

субъективное влияние таких конфликтов, что объясняет желание 

несовершеннолетних все глубже проникать в новую для них среду [Батюкова, 

2020, с. 94].  

«Негативная среда обитания» оказывает влияние и на правовое сознание 

несовершеннолетнего, когда предшествующие нарушения противоправного 

поведения со стороны старших членов групп не воспринимаются с негативным 

окрасом, а даже одобряются и поддерживаются несовершеннолетними.  

Разоблачение подобных социальных групп, как правило, не оказывает 

должного профилактического воздействия, поскольку на месте разобщенных 

криминологических группировок несовершеннолетних, возникают новые, 

сходные по своим криминологическим характеристикам [Иванников, с. 154].  

Поэтому более эффективным профилактическим направлением 

представляется переориентация данных групп.  
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Многие криминологи отмечают, что основными значимыми проблемами 

образовательных учреждений являются недостаточные знания о личности 

обучающихся, их основных проблемах, наличие педагогических ошибок при 

выборе методов воспитания, а также неправильная оценка создаваемых 

условий обучения и соответственно последствия «некачественного обучения».  

Данные факты позволяют сделать вывод о том, что в последнее время 

влияние школы на формирование личности несовершеннолетних значительно 

ослабло. В современном обществе происходит затрагивание достаточно 

широких групп людей, в различные процессы вовлекаются представители 

различных социальных групп, в том числе и несовершеннолетние, что 

соответственно порождает реальную угрозу благополучию граждан [Чудина-

Шмидт, Дейнега, с. 93].  

Сами несовершеннолетние, ввиду особенностей их 

психофизиологического развития, подвержены влиянию общества.  

Это объясняет то, что несовершеннолетние часто вовлекаются не только 

в совершение преступлений экстремистской направленности, но и в 

совершение других, так называемых «общеуголовных» преступлений.  

Однако к числу ключевых особенностей экстремизма следует отнести 

то, что он предполагает отвержение определенных ценностей и традиций 

общества, в котором находится человека. 

Резюмируя все вышеперечисленное в данной главе, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Все детерминанты, которые обуславливают возникновение и 

распространение экстремизма можно разделить на социально-экономические, 

политические, идеологические, демографические, правовые проблемы.  

Это обусловлено основными сферами жизни общества, а также 

изначальными целями создания экстремистских организаций. 

Весь перечисленный список детерминантов не является исчерпывающим, 

но именно он является определяющим и оказывающим наибольшее влияние на 

формирование преступного поведения и развития молодежного экстремизма. 
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В настоящее время актуальной проблемой остается повышение качества 

межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов. Данное взаимодействие должно быть направлено на проведение 

совместной политики, связанной с профилактикой распространения 

экстремизма в молодежной срезе. При этом процесс усложнения молодежного 

экстремизма приводит к тому, что общество вынуждено искать новые методы 

противодействия распространению экстремизма. Ключевой проблемой можно 

считать и то, что общество не борется с проблемами формирования в обществе 

экстремизма, а только лишь устраняет последствия его проявления, что 

соответственно требует особого внимания. 

Рассматривая особенности и специфику проявления экстремизма в 

современной России ранее, нами было отмечено, что одной из особенностей 

является то, что большинство преступлений совершается молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 35 лет, попадающие под установленную законодательно 

категорию «молодежь». 

2. К числу основных факторов, которые порождают преступность в 

обществе, следует отнести специфические черты общевозрастных и 

психологических особенностей несовершеннолетних. 

Все социальные контакты, так или иначе, оказывают безусловное влияние 

на формирование личности молодых людей. Наиболее высокое влияние 

криминогенной среды оказывается на тех молодых людей, которые уже 

совершали преступления, в сравнении с их сверстниками, у которых такой опыт 

отсутствует. 

Разоблачение подобных социальных групп, как правило, не оказывает 

должного профилактического воздействия, поскольку на месте разобщенных 

криминологических группировок несовершеннолетних, возникают новые, 

сходные по своим криминологическим характеристикам.  
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Предупреждение преступности является одним из приоритетных 

направлений в области обеспечения национальной безопасности.  

В современных условиях, когда наше государство провозгласило себя как 

правовое и демократическое, мероприятия, направленные на реализацию мер 

по предупреждению преступности, является наиболее актуальным 

направлением деятельности государства. 

При этом в настоящее время проблема, связанная с распространением 

экстремизма, сопровождается увеличением уголовных, административных и 

гражданских дел экстремистской направленности, что также говорит об 

общественной опасности экстремизма для общества и государства.  

Так как молодое поколение в виду своей психологической 

неустойчивости является «легкой добычей» для идеологов, поэтому именно они 

подвержены влиянию группировок, поддерживающих радикальные взгляды, 

что приводит к постепенному накоплению и дальнейшей реализации 

негативного потенциала. 

Сегодня мы можем наблюдать тенденцию, связанную с тем, что молодые 

люди имеют доступ к самой разнообразной информации в сети «Интернет», что 

позволяет оказывать большое воздействие на сознание молодёжи [Сумачев, с. 

66].  

Так широкое распространение экстремистской идеологии среди 

молодежи позволяет сделать выводы о недостаточных и неэффективных мерах 

предупреждения и профилактики относительно социальной адаптации и 

искоренения асоциального поведения, выступающего в качестве 
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показательного образца противоправного поведения и совершения 

преступлений. 

Рассмотрев российский и мировой опыт в борьбе с распространением 

экстремизма в молодежной среде через призму истории, можно с уверенностью 

сказать о невозможности эффективной борьбы с данным явлением без 

подготовленной на должном уровне программы по профилактике молодежного 

экстремизма [Малыхина, 2019, с. 89]. 

Обратившись к законодательству РФ, можно отметить Федеральный 

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

деятельности», который является тем актом, вокруг которого формируется все 

профилактические мероприятия в области противодействия экстремизму [О 

противодействии экстремисткой…, № 114-ФЗ]. 

Так как молодежь наиболее активно реагирует на все перемены в жизни 

социуме, то на данный момент в теории были выдвинуты факторы, которые 

оказывают наибольшее влияние на распространение экстремистских и 

террористических проявлений среди молодежи, отображенные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Факторы, оказывающие влияние на распространение экстремистских и 

террористических проявлений среди молодежи 

 

Период взросления и становления человека как личности является 

наиболее критическим для попадания под влияние экстремистских взглядов и 

Факторы, которые оказывают 
наибольшее влияние на 
распространение экстремистских и 
террористических проявлений среди 
молодежи

1. Обострение социальной напряженности в 
молодежной среде;

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни;

3. Изменение ценностных ориентаций; 

4. Использование в деструктивных целях 
психологического фактора;

5. Использование Интернета в противоправных целях.
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идеологий, что обуславливается попытками поиска смысла жизни, 

формированием круга общения, а также установлением основных ценностных 

ориентиров в жизни. 

Предупреждение преступности может осуществлять как на 

общесоциальном, так и специально-криминологическом уровне. 

В качестве фундаментальной основы предупредительной деятельности 

органов внутренних дел на общем уровне профилактики выступает выявление 

и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, а 

также изучение видов и групп преступлений, что обуславливается тем, что без 

данной деятельности не будет возможности оказать эффективное воздействие 

на преступность.  

При этом необходимо учитывать многофакторную природу данных 

явлений, которые могут включать в себя определенные специфические 

особенности в зависимости от региона, а также могут видоизменяться 

параллельно с социальной и правовой жизнью общества [Ганаева, с.202]. 

Стоит отметить, что наиболее актуальными общесоциальными мерами, 

которые позволят положительным образом воздействовать на развитие 

экстремизма, являются: 

1. Повышение уровня доходов лиц, которые являются в материально 

обеспечении, что позволит сократить существующий разрыв в доходах 

населения, а также это положительным образом скажется на формировании 

устойчивого среднего класса.  

2. Принципиальным фактором увеличения качества жизни является 

финансовое развитие общества, которое позволяет обеспечить преодоление 

последствий кризисных ситуаций. 

Улучшить данные результаты также можно посредством приближения 

уровня МРОТ к прожиточному минимуму, регулярно увеличивать уровень 

заработной платы работников, которые работают в бюджетных организациях с 

целью сокращения дифференциации в получаемых доходов, тем самым 

повышая социальный уровень защищенности граждан. 
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3. Создание новой системы развития и творчества человека, которая 

должна основываться на основе набора продуктов и услуг, которые должны 

формироваться для обеспечения развития. Важными продуктами могут 

выступать услуги в сфере образования, медицинской защиты, культуры. 

4. Совершенствование и развития системы оказания социальной помощи.  

Социальная политика должна быть направлена на устранение 

детерминантов, которые повышают уровень социальных опасностей 

[Пальчиков, Кулик, Тушев, с. 7 - 9].  

При должном уровне социального развития государства возможно 

снижение уровня молодежного экстремизма, а также проведение качественной 

профилактики причин, которые способствуют появлению негативных явлений.  

Посредством повышения уровня оплаты труда работников социального 

обслуживания, можно достигнуть эффективности предоставления услуг в 

различных сферах. Отдельно стоит отметить личности, которые обладают 

психическими аномалиями или деформациями, не достигшими степени 

психоза, такие личности могут существовать в социуме. 

Это также позволяет им осуществлять процессы, направленные на 

самореализацию, заведение семьи, друзей, однако только негативные факторы, 

которые проявляются в связи с наличием психических отклонений, могут 

обусловить совершение действий, которые могут нанести определенный вред 

обществу. 

Психические аномалии оказывают влияние тем, что происходит 

снижение уровня, который позволяет сопротивляться воздействию, также это 

оказывает влияние на механизм внутреннего контроля, происходит его 

снижение. Психические деформации приводят к тому, что личность искаженно 

начинает понимать свой внутренний мир, а также происходит изменение в 

сознание, что приводит к изменению ценностей и мотивационных установок.  

Тем не менее, необходимо также отметить, что психические аномалии не 

могут выступать в качестве причины преступного поведения. Данные аномалии 

лишь создают внутреннюю нестабильность, с которыми сталкивается личность, 
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что может служить появлению антиобщественного поведения, но не служит его 

причиной. 

Безусловно, необходимо повсеместно проводить профилактические 

мероприятия среди такой категории граждан, среди которых можно отметить: 

- улучшение социальной среды, позволяющее снизить или и вовсе 

устранить негативное влияние на психическое здоровье таких граждан; 

- помощь в социальной ориентации такой личности; 

- осуществление воспитательно-профилактических мер, или мер 

медицинского характера, когда это является необходимым [Казанцев, Сафин, с. 

111]. 

Все перечисленные меры могут помочь снизить влияние на психическое 

здоровье граждан, имеющих психические аномалии или деформации, а также 

нейтрализовать уже наступившие последствия влияния криминогенных 

факторов. На основании этого представляется возможным сказать о том, что 

совершение преступления является следствием взаимодействия свойств 

личности и объективных обстоятельств, сложившихся под влиянием 

неблагоприятных жизненных условий, имеющих отличия от тех, которые 

приняты обществом. Предупреждение преступности является одним из 

приоритетных направлений в области обеспечения национальной безопасности.  

Так широкое распространение экстремистской идеологии среди 

молодежи позволяет сделать выводы о недостаточных и неэффективных мерах 

предупреждения и профилактики относительно социальной адаптации и 

искоренения асоциального поведения, выступающего в качестве 

показательного образца противоправного поведения и совершения 

преступлений. 

Рассмотрев российский и мировой опыт в борьбе с распространением 

экстремизма в молодежной среде через призмы истории, можно с уверенностью 

сказать о невозможности эффективной борьбы с данным явлением без 

подготовленной на должном уровне программы по профилактике молодежного 

экстремизма. 
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На основании этого представляется возможным сказать о том, что 

совершение преступления является следствием взаимодействия свойств 

личности и объективных обстоятельств, сложившихся под влиянием 

неблагоприятных жизненных условий, имеющих отличия от тех, которые 

приняты обществом 

На основании вышеизложенного, можно сказать о том, что психические 

аномалии негативно сказываются на личности. Тем не менее, они не являются 

причинной возникновения преступного поведения, а лишь способствуют его 

появлению [Мыльников, с.74].  

Необходимость в применении профилактических мер на разных стадиях 

социализации людей с психическими аномалиями. Важность представляет и 

необходимость в осуществлении постоянного контроля и оказания помощи в 

социализации, что позволит исключить совершение общественного опасных 

деяний, которые запрещены настоящим уголовным законом, а также это окажет 

положительное воздействие на повышение уровня правопорядка в нашем 

государстве. Также необходимо сказать о том, что должны реализовываться 

индивидуальные меры, которые имеют адресный характер. Это позволит 

оказать воздействие на лиц, чей образ жизни либо же поведение, условия жизни 

либо вредные влияния говорят о том, что такие лица могут совершить 

общественно опасные деяния, которые запрещены настоящим уголовным 

законом. Однако стоит заметить, что индивидуальная профилактика в 

настоящее время не совсем эффективна. Объясняется это тем, что 

биологические особенности оказывают большое влияние на преступное 

поведение. Поэтому индивидуальная профилактика позволяет реализовать 

специально-криминологические меры по предупреждению преступлений 

посредством проведения бесед. Рассматривая последствия функционирования 

молодежных экстремистских организаций, стоит отметить, что наибольший 

вред причиняется экономике. 
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Экономические последствия состоят в том, что в ходе осуществления 

деятельности молодёжными экстремистскими организациями нередко 

причиняется материальный ущерб другим гражданам.  

Так, в ходе беспорядков на Манежной площади в г. Москва в 2002 году 

после футбольного матча между футбольными командами «Россия» и 

«Япония» было разбито около 40 витрин, более 100 автомобилей и 

троллейбусов. Участники данных беспорядков преследовали явно цели 

экстремистской направленности. Именно после этого был принят федеральный 

закон, направленный на борьбу с экстремизмом [сайт]. 

Таким образом, деятельность молодёжных экстремистских организаций 

может проявляться в различных формах. В данном параграфе была рассмотрена 

деятельность молодёжных экстремистских организаций футбольной 

направленности. В настоящее время такие организации пользуются большой 

популярностью среди молодёжи. При этом наиболее распространёнными 

деяниями является разжигание межнациональной ненависти, а также 

совершение различных хулиганских действий.  

Можно увидеть, что экономические последствия также имеют место 

быть, так как от противоправных действий причиняется материальных ущерб 

различным организациям и обычным гражданам. Так, распространённым видом 

последствий является порча чужого имущества. 

Таким образом, в данном вопросе мы рассмотрели особенности 

предупреждения развития экстремизма среди молодежи, которое является 

одним из приоритетных направлений в области обеспечения национальной 

безопасности.  

Широкое распространение экстремистской идеологии среди молодежи 

позволяет сделать выводы о недостаточных и неэффективных мерах 

предупреждения и профилактики относительно социальной адаптации и 

искоренения асоциального поведения, выступающего в качестве 

показательного образца противоправного поведения и совершения 

преступлений. Рассмотрев российский и мировой опыт в борьбе с 
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распространением экстремизма в молодежной среде через призмы истории, 

можно с уверенностью сказать о невозможности эффективной борьбы с данным 

явлением без подготовленной на должном уровне программы по профилактике 

молодежного экстремизма. При этом необходимо учитывать многофакторную 

природу данных явлений, которые могут включать в себя определенные 

специфические особенности в зависимости от региона, а также могут 

видоизменяться параллельно с социальной и правовой жизнью общества. 

На основании этого представляется возможным сказать о том, что 

совершение преступления является следствием взаимодействия свойств 

личности и объективных обстоятельств, сложившихся под влиянием 

неблагоприятных жизненных условий, имеющих отличия от тех, которые 

приняты обществом. Предупреждение преступности является одним из 

приоритетных направлений в области обеспечения национальной безопасности. 

Рассмотрев последствия функционирования молодежных экстремистских 

организаций, стоит отметить, что наибольший вред причиняется экономике. 

В связи, с чем представляется возможным сказать о том, что деятельность 

государства должна быть направлена на реализацию социально-экономической 

политики, которая позволит решить многие проблемы, существующие в 

обществе. При этом реализация общесоциальных мер позволит оказать 

косвенное воздействие на развитие экстремизма среди молодежи. 

 

3.2. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Проблемы профилактики и противодействия молодёжному экстремизму 

являются одними из актуальных направлений обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Так, в Институте государства и права Тюменского государственного 

университета (далее – ИГиПТюмГУ) проводилось анкетирование среди 
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студентов 1 курса в рамках исследования в области предупреждения, а также 

выявления правонарушений экстремистской направленности.  

Такой же анкетирование проводилось среди студентов 2 курса 

Финансово-экономического института Тюменского государственного 

университета (далее – ФЭИ ТюмГУ). Проводимое анкетирование носило 

выборочный характер и основывалось на репрезентативной совокупности, 

образец бланка Анкеты представлен в Приложении № 1. Исследование было 

построено на двух фундаментальных вопросах: 

1. «Что такое экстремизм?»; 

2. «Чем опасен экстремизм для общества и государства?».  

В ходе исследования были изучены анкеты 523 студентов, 252 человека – 

студенты 1 курса ИГиПТюмГУ и 271 человек – студенты 2 курса ФЭИ ТюмГУ. 

Основные результаты исследования представлены в приложении № 2 и 

отображены на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1.Основные результаты анкетированиястудентов 

ИГиПТюмГУ и ФЭИ ТюмГУ 
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Так, в результате исследования было выяснено, что из 523 студентов на 

заданные вопросы смогли ответить только 35 человек, что составляет всего 

6,7% от общего количества опрошенных. 

Рассматривая выборки каждой из групп, можно сделать вывод о 

небольшой разнице опрашиваемых относительно освящаемой темы, так на 

вопросы смогли ответить 19 студентов 1 курса ИГиПТюмГУ, что составляет 

3,6% от общего числа опрашиваемых, результаты анкетирования представлены 

в приложении № 3.  

В группе анкетируемых2 курса ФЭИ ТюмГУ на вопросы смогли ответить 

16 студентов, что составляет 3,1% от общего количества опрошенных, 

результаты анкетирования представлены в приложении № 4. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что основная 

масса студентов Тюменского государственного университета не понимают 

значение такого понятия, как «экстремизм». 

Стоит отметить, что в Тюменском государственном университете нередко 

проходят конференции, посвящённые противодействию и профилактики 

экстремизму среди молодёжи. 

Департамент по спорту и молодежной политики Администрации города 

Тюмени и Тюменский государственный университет тесно взаимодействуют в 

данной области.  

Советник ректор ТюмГУ на научных конференциях неоднократно 

говорила о том, что борьбу с экстремизмом ведут все правоохранительные 

органы, а также спецслужбы, поэтому на деятелей науки возлагаются особые 

обязанности по разработке мер, которые будут способствовать профилактике в 

данной области.  

При этом активно обсуждается проблема, связанная с деятельностью 

движений «офников» и «кежуалов», которые решают свои вопросы 

преимущественно в лесах посредством массовых драк, а также нападают на 

молодых людей, которые носят стильную одежду. 
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Ольга Селиванова говорит о том, что есть определённые причины, 

которые подталкивают человека на совершение подобных действий. При этом, 

по ее мнению, существующие в настоящее врем меры в области 

противодействия молодёжному экстремизму являются эффективными.  

Однако также Ольга Селиванова говорит о том, что одним из решений 

вышеуказанной проблемы будет являться работа, направленная на повышение 

духовного и интеллектуального уровня молодёжи, что позволит нейтрализовать 

агрессивность в поведение молодых людей [Тараканов, с. 39]. 

Стоит отметить, что по данному вопросу высказывались различные 

мнения. Некоторые говорят о том, что одной из проблем является отсутствие 

социальных лифтов для гражданина, а также отсутствие возможностей по 

развитию личности с учётом особенностей существующих в г. Тюмень и 

Тюменской области. 

Председатель национально-культурной автономии татар г. Тюмени 

Динара Абукире в 2018 году высказала мнение о том, что необходимо 

осуществлять просветительскую работу в сети «Интернет», что позволит 

повысить уровень правосознания и правовой культуры среди молодёжи. 

Стоит отметить, что существуют проблемы в законодательстве, которые 

также отражаются на эффективности осуществления мероприятий, 

направленных на профилактику и противодействию молодёжному экстремизму 

на территории Тюменской области.  

Так, Закон Тюменской области от 06 октября 2000 г. № 205 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав в Тюменской области», проанализировав который, 

представляется сказать о том, что систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних образуют комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также уполномоченные органы 

исполнительной власти Тюменской области, органы местного самоуправления, 

службы занятости, органы внутренних дел, а также иные органы и организации, 

которые уполномочены на реализацию мер в области осуществления 
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профилактики правонарушений среди несовершеннолетних [О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

защите их прав в Тюменской области …, № 205].  

Однако стоит сказать о том, что федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ: не закрепляет положений, которые бы раскрывали 

механизмы, посредством которым имелась бы возможность выявлять 

потенциальных экстремистов среди несовершеннолетних, а также не 

закрепляет перечень методов, посредством которых имелась бы возможность 

проводить профилактическую работу с такой категорией несовершеннолетних 

[Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.., № 120-ФЗ]. 

На основании этого можно выделить проблему, связанную с тем, что 

региональное законодательство Тюменской области лишь дублирует 

положения, федерального законодательства. Однако это также позволяет 

говорить о том, что образовательные организации имеют определённую 

самостоятельность в выборе стратегий и методов осуществления профилактики 

экстремизма среди молодёжи.  

Решением данной проблемы может служить введение общеобязательных 

профилактических стандартов на территории Тюменской области, что создаст 

возможность образовательным учреждениям эффективным образом 

осуществлять работу по выявлению проблемных групп учащихся.  

Необходимо отметить, что после несанкционированных публичных 

мероприятий в пользу поддержки оппозиционера Алексея Навального научный 

коллектив преподавателей Уральского института управления провёл 

социологический опрос среди молодёжи.  

Одной из целей данного опроса являлось выяснить уровень протестного 

потенциала нового поколения, результаты которого отображены на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2. Результаты опроса молодежи коллективом преподавателей 
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существующий общественный порядок. В связи, с чем стремится навязать 

обществу свое видение общественных отношений. 

Чем больше совершается преступлений и правонарушений экстремисткой 

направленности, тем реальнее угроза разрушения существующего государства, 

его конституционного строя или сложившейся правовой системы. 

Несомненно, одной из главных причин, которая обуславливает 

формирование правового нигилизма, является утрата воспитательной функции 

государства. 

На сегодня одним из механизмов воздействия остаётся только 

образовательный процесс, который только недавно было решено привести к 

единообразию, согласно стандартам. В частности, толчком к этому послужило 

явное искажение фактов в учебниках по истории.  

Проведём аналогию работы с молодым поколением в СССР и 

современной России. В советском союзе руководство страны чётко понимало, 

что необходимо обеспечение полноценного физического и духовного развития 

родившемуся в эпоху перемен поколению [Ахильгов, с. 94].  

Неотъемлемые этапы общественно-политического взросления 

«октябрёнок - пионер – комсомолец», через которые прошли миллионы 

советских детей и подростков, были образованы при школах, с целью создания 

у подрастающего поколения их внутреннего идеологического стержня, 

укрепления дисциплины, обучению жизни в социалистическом обществе, 

способам сосуществования со сверстниками, стремления расти и 

совершенствоваться.  

Не принятие в один из этапов, по различным причинам, считалось 

довольно серьёзной проблемой, поскольку если человек не становился частью 

общественной организации, то для него были закрыты пути и в высшие 

учебные заведения, а как итог отсутствие возможности найти хорошую работу 

и как-то устроиться в жизни. 

В связи, с чем представляется возможным говорить о том, что контроль, 

осуществляемый государством, а также роль, которую осуществляют 
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институты социализации личности, позволяют реализовать воспитание и 

развитие молодежи. 

Также стоит сказать о том, что проблемой является негативное влияние 

социальных сетей, информационно-коммуникационной сети Интернет, а также 

средств массовой информации (далее - СМИ), ввиду отсутствия должного 

контроля со стороны государства. 

Основным источником информации в современном мире для молодёжи 

являются социальные сети и видео хостинги.  

Именно на платформах социальных сетей было распространено 

подавляющее количество призывов к несанкционированным митингам. Нельзя 

не вспомнить «тренд», когда школьники и студенты, не аргументируя свою 

позицию, и не имея конкретной цели, меняли фотографии Президента РФ на 

фотографии Алексея Навального. 

Если обратится к истории, то первая социальная сеть в России появилась 

в 2006 году, при этом на сегодняшний день до сих пор нет единого нормативно-

правового акта, полностью регламентирующего и регулирующего 

использование социальных сетей [Тарасевич, с. 112].  

Уголовная ответственность за распространение фейков, получила 

закрепление только на фоне обостряющейся ситуации. 

Исходя из вышеупомянутого, можно сделать вывод о том, что длительное 

время отсутствовал контроль, что привело к сложности регулирования и 

управления «Информационной войной» сегодня.  

Поэтому, необходимо выделить определенные особенности, к которым 

можно отнести: 

1. Искажение правового сознания молодежи.  

Искажение правового сознания молодежи вследствие перечисленных 

выше причин, а также упущений и ряда недостатков, в системе правового 

воспитания подрастающего поколения.  

2. Сложность понимания норм закона для обывателей.  
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Все нормативно-правовые акты в нашей стране издаются со строгим 

соблюдением всех существующих правил юридической техники. Но в 

результате низкой правовой культуры и грамотности населения, возникают 

противоречия норм при их толковании обывателями. Также выясняются факты 

затруднения понимания законов и подмены понятий среди всего населения, 

особенного ярко это выражено у молодёжи.  Непонимание закона приводит к 

недоверию, органам законодательной и исполнительной власти и 

противодействию им. 

3. Недостаточный уровень и несовершенство программ правового 

образования в учебных заведениях.  

Несмотря на существование различных учебных программ, начиная от 

обучения в общеобразовательных школах и заканчивая колледжами и 

университетами, уровень юридической грамотности населения остаётся 

низким. Отсутствие необходимых знаний закона приводит к незаконным 

способам разрешения возникающих вопросов.  

Однако для того, чтобы появились возможности по разработке 

мероприятий по предупреждению преступлений, необходимо ответить на 

вопрос, связанный с тем, чем вызваны преступления.  

Для этого необходимо изучить механизм индивидуального преступного 

поведения, а также изучить то, каким образом происходит формирование 

преступного поведения. Из этого и вытекает сущность практической 

значимости криминологического анализа личности преступника. 

Нельзя оставить без внимания и то, что практическое значение возможно 

определить посредством того, что личность является социальным лицом 

человека, которое можно рассмотреть, как своеобразное «окно», позволяющее 

проанализировать обстоятельства, которые оказали влияние на формирование 

личности преступника.  

Необходимо отметить и то, что личность экстремиста также позволяет 

отразить существующее в настоящее время типы преступников. Данный 
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момент также обуславливает практическую значимость криминологического 

анализа личности преступника.  

Постоянное изучение личности преступника связано с тем, что 

необходимо выявлять и оценивать те признаки, которые присущи такой 

личности. Признаки, характеризующие личность экстремиста, позволяют 

говорить о том, что они образуют некую информационную базу, которая может 

свидетельствовать о направленности на борьбу с преступностью.  

На основании вышеизложенного представляется возможным сказать о 

том, те моменты, которые были исследованы выше, позволяют определить 

конкретные формы контроля над преступностью, а также необходимые меры и 

средства, направленные на предупреждение такого явления, как преступность.  

Криминологический анализ личности является важной предпосылкой для 

научно-обоснованной профилактики преступности [Троегубов, с. 100]. 

Таким образом, представляется возможным сказать о том, что определять 

понятие «личность экстремиста» посредством определения неспецифических 

признаков нет никакого смысла. Это объясняется тем, что личность 

преступника вызывает интерес тем, что те свойства, которые ее образуют, 

обуславливают преступное поведение. В этой связи необходимо выделить три 

проблемы, которые взаимосвязаны между собой: человек, преступление и 

детерминанты преступности.  

Следует также учитывать и то, совершение преступления осуществляется 

личностью в процессе взаимодействия, которое происходит среди большого 

количества обстоятельств, среди которых необходимо выделить роль личности. 

Наличие свойств личности преступника, непосредственно характерные для 

такой категории лиц, обуславливают выделение в категории личности такой 

элемент, как личность преступника.  Необходимо также учитывать то, что 

личность преступника обладает свойствами, которые отличают ее от личностей 

иных типов. 

Под этим необходимо понимать то, что некоторые свойства личности 

могут говорить о том, что лицо возможно совершит преступление. Об этом 



64 

могут свидетельствовать те или иные обстоятельства, под воздействием 

которых лицо имеет возможность совершить общественно опасное деяние.  

Нестабильность экономики (отсутствие экономической безопасности). 

Высокий уровень безработицы сказывается на занятости и обеспеченности 

родителей и как следствие на условиях жизни семей. Уровень безработицы 

также сказывается на молодых людях, поскольку они не могут использовать 

свои силы и энергию для заработка или пользы обществу, тем самым проявляя 

активность в ненужной, нередко незаконной деятельности. 

Незащищенность и непредсказуемость условий жизни в период 

пандемии, так же сказывается на правовом сознании молодёжи [Хоровинников, 

с. 103]. 

Самоутверждение за счет совершения преступлений. В настоящее время 

достаточно распространенным является ситуации, когда подросток в целях 

повышения своего статуса в какой-либо социальной группе совершает 

преступления для того, чтобы самоутвердиться в глазах своих товарищей. То 

есть, иными словами, происходит то, что подросток стремится выделиться 

среди своих товарищей, показать свою «крутость». 

Психологические особенности возраста. Одной из таких особенностей 

является повышенная эмоциональность. Любые действия родителей, 

преподавателей, а в особенности представителей правоохранительных органов, 

которые каким-либо образом наносят вред личным интересам молодых людей, 

они воспринимают как угрозу. Игнорируя этот факт, деятельность 

правоохранительных органов и используемые ими правовые средства чаще 

всего подвергаются неверной оценке в сознании молодёжи и общества и 

способствуют развитию социальных конфликтов.  

Ещё одной особенностью является склонность к конформизму, то есть 

«быть как все» в обществе, которое окружает. Последствием этого может стать 

убеждение в том, что участие в тех или иных криминальных группировках – 

престижное занятие. В среднем половину всех уголовных преступлений в 

стране совершают люди в возрасте от 14 до 30 лет.  
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Таким образом, в рамках данной главы можно сделать выводы о том, что: 

1. Существование большого количества причин формирования правового 

нигилизма среди нового поколения и общества в целом, является следствием 

неэффективной борьбы с проявлением данного явления.  

Пока уровень правовой культуры и развитость правового сознания у 

молодёжи будет находиться на столь низком уровне, они будут являться 

идеальным инструментом для совершения деяний экстремистской 

направленности с целью разрушения государства, его конституционного строя 

и правовой системы. 

В настоящее время актуальной проблемой остается повышение качества 

межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов. Данное взаимодействие должно быть направлено на проведение 

совместной политики, связанной с профилактикой распространения 

экстремизма в молодежной среде. При этом процесс усложнения молодежного 

экстремизма приводит к тому, что общество вынуждено искать новые методы 

противодействия распространению экстремизма.  

Ключевой проблемой можно считать и то, что общество не борется с 

проблемами формирования в обществе экстремизма, а только лишь устраняет 

последствия его проявления, что соответственно требует особого внимания. 

3. Проблемы профилактики и противодействия молодежному 

экстремизму на территории Тюменской области связаны с тем, что существуют 

определенные пробелы в области работы с молодежью, а также есть 

определенные пробелы в законодательстве, которые не позволяют должным 

образом осуществлять воздействие проявления экстремизма среди молодежи.  

В данном вопросе нами они были подробно рассмотрены, а также были 

предложены пути их решения в виде повышения уровня взаимодействия 

межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов, организации более тщательного контроля над миграционными 

потоками, проведение мониторинга социальных сетей на постоянной основе в 

целях отслеживания публикаций экстремисткой направленности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представляется возможным сделать выводы, касающиеся того, что: 

1. Понятие «экстремизм» и «экстремистская организация» на 

сегодняшний день содержатся в нормах федерального законодательства РФ. 

Проявления экстремизма следует считать наиболее опасным видом 

дискриминации, поскольку она подразумевает под собой наличие у 

дискриминирующего убеждения о том, что определенная нация имеет 

преимущество по отношению над другими нациями. 

В ходе исследования были рассмотрены основные виды экстремизма, 

которые могут существовать в современном обществе, однако, общим, так 

называемым явным признаком, который характеризуют дискриминацию, 

следует отнести ущемление прав и свобод отдельного гражданина или 

социальной групп. 

В настоящее время следует отметить, что борьба с множественными 

проявлениями экстремизма (в том числе и молодежного) не может быть 

осуществлена теми же способами, которыми осуществляется борьба с 

экстремизмом обычной формы.  

В значительной степени большое влияние на распространение 

рассматриваемого явления оказывает быстрое распространение информации, 

осуществляемое посредством сети Интернет и иных современных 

электронных технологий. 

2. Деятельность молодёжных экстремистских организаций может 

проявляться в различных формах.  

В данном вопросе мы рассмотрели деятельность молодёжных 

экстремистских организаций футбольной направленности.  

В настоящее время такие организации пользуются большой 

популярностью среди молодёжи.  

При этом наиболее распространёнными деяниями является разжигание 

межнациональной ненависти, а также совершение различных хулиганских 
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действий.  

Мы можем видеть, что экономические последствия также имеют место 

быть, так как от противоправных действий причиняется материальных ущерб 

различным организациям и обычным гражданам.  

Так, распространённым видом последствий является порча чужого 

имущества. 

3. При рассмотрении особенностей и специфики проявления 

экстремизма в современной России было отмечено, что одной из особенностей 

является то, что большинство преступлений совершается молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 35 лет, попадающие под установленную законодательно 

категорию «молодежь». 

К числу основных факторов, которые порождают преступность в 

обществе, следует отнести специфические черты общевозрастных и 

психологических особенностей несовершеннолетних. 

Данная тенденция обуславливается несколькими факторами, наиболее 

влиятельными выступают такие, как: присущий людям молодого возраста 

радикализм во взглядах, юношеский максимализм, острое восприятие 

несправедливости, а также большая подверженность постороннему влиянию. 

4. Все социальные контакты, так или иначе, оказывают безусловное 

влияние на формирование личности молодых людей. 

Кроме тех социальных связей, которые неизбежно влияют на 

формирование личности, такие как семья и одноклассники в образовательном 

учреждении, не стоит исключать влияние криминогенной среды.  

Ярким примером может являться попадание ребенка в компанию 

сверстников, которые уже совершали преступления. 

Наиболее высокое влияние криминогенной среды оказывается на тех 

молодых людей, которые уже совершали преступления, в сравнении с их 

сверстниками, у которых такой опыт отсутствует. 

Разоблачение подобных социальных групп, как правило, не оказывает 

должного профилактического воздействия, поскольку на месте разобщенных 
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криминологических группировок несовершеннолетних, возникают новые, 

сходные по своим криминологическим характеристикам. 

5. Рассмотрение особенностей предупреждения развития экстремизма 

среди молодежи, представляется возможным сказать о том, что деятельность 

государства должна быть направлена на реализацию социально-

экономической политики, которая позволит решить многие проблемы, 

существующие в обществе.  

При этом реализация общесоциальных мер позволит оказать косвенное 

воздействие на развитие экстремизма среди молодежи.  

Однако некоторые моменты, рассмотренные в данном вопросе, окажут 

индивидуальную профилактику преступлений, так как от повышения уровня 

благосостояния населения и социальной защищенности зависит состояние 

преступности в том или ином регионе. 

6. Существование большого количества причин формирования 

правового нигилизма среди нового поколения и общества в целом, является 

следствием неэффективной борьбы с проявлением данного явления.  

Пока уровень правовой культуры и развитость правового сознания у 

молодёжи будет находиться на столь низком уровне, они будут являться 

идеальным инструментом для совершения деяний экстремистской 

направленности с целью разрушения государства, его конституционного строя 

и правовой системы. 

В настоящее время актуальной проблемой остается повышение качества 

межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных 

органов.  

Данное взаимодействие должно быть направлено на проведение 

совместной политики, связанной с профилактикой распространения 

экстремизма в молодежной среде. При этом процесс усложнения молодежного 

экстремизма приводит к тому, что общество вынуждено искать новые методы 

противодействия распространению экстремизма.  

Ключевой проблемой можно считать и то, что общество не борется с 
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проблемами формирования в обществе экстремизма, а только лишь устраняет 

последствия его проявления, что соответственно требует особого внимания. 

Проблемы профилактики и противодействия молодежному экстремизму 

на территории Тюменской области связаны с тем, что существуют 

определенные пробелы в области работы с молодежью, а также есть 

определенные пробелы в законодательстве, которые не позволяют должным 

образом осуществлять воздействие проявления экстремизма среди молодежи.  

В данном вопросе нами они были подробно рассмотрены, а также были 

предложены пути их решения в виде повышения уровня межведомственного 

взаимодействия государственных и правоохранительных органов, организации 

более тщательного контроля над миграционными потоками, проведение 

мониторинга социальных сетей на постоянной основе в целях отслеживания 

публикаций экстремисткой направленности. 
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