
Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних 

Каждый в этой жизни – 

личность!  

Твоя жизнь и судьба, твое 

мнение и желание 

реализоваться очень важны!  

Сделай правильный выбор!    

Ежегодно в стране в сентябре проводится Декада противодействия 

экстремизму и терроризму, но проблема вовлечения молодежи в деструктивные 

течения остается круглый год. Чтобы противодействовать этому, необходимо, 

прежде всего, понимать, о чем идет речь.  

Российское общество меняет систему ценностей, что связано с модернизацией 

общественной жизни. 

Перемены в общественном сознании сопровождаются межэтническими 

конфликтами, появляются различные оппозиционные группы, добивающиеся 

желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

Молодежь должна быть готова к противостоянию политическим манипуляциям и 

экстремистским призывам. 

Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее влиянию 

экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской национальной культуры, 

национальных культур других народов, тенденция роста неформальных молодежных 

групп и объединений, среди которых особую тревогу вызывают молодежные 

неформальные объединения экстремистской направленности. Эти объединения 

способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие 

ценности существующего общества. 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую зависит от 

ясного и правильного понимания этого сложного общественного явления. Для 

понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятия 

«экстремизм». Понятие «экстремизм» определено и упоминается в нормативных 

правовых актах, в числе которых: 

1. Конституция Российской Федерации. Экстремизм во всех своих проявлениях в 

разной степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: 

основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 

порядок и принципы государственного устройства и местного самоуправления; 

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

экстремистской деятельности»; 

3. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

экстремизму»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции 

от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов 



государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм 

политического экстремизма в Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в 

редакции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке определения 

перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до 

сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом»; 

 

Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к крайним идеям, взглядам и 

действиям. Ему присущи насилие или его угроза, однобокость в восприятии проблем и 

поиске путей их решения, стремлении навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, 

опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование 

толерантности, компромиссов. (Семигин Г.Ю. Политическая энциклопедия. М., 1999). 

Понятия «экстремизм», «экстремистская организация», «экстремистские 

материалы» получили закрепление в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Уголовный кодекс Российской Федерации под преступлениями экстремистской 

направленности понимает преступления, совершённые по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, говорится, что 

стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются 

защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, 

сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В настоящее время достаточно развита система нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность по профилактике экстремизма: 

1. Конституция Российской Федерации. 

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

экстремистской деятельности» (в ред. от 23.11.2015 №314-ФЗ). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2004 № 1392). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 30.12.2015 №441-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №22-П). 

 

Виды экстремизма 
· Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической системы, 

организации формы управления государством, пропаганда насильственных или 

агрессивных (основанных на страхе и подчинению силе) способов установления 

отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; непримиримость, 

бескомпромиссность к иным политическим партиям и позиции оппонентов. 

· Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи и действия в 

отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы; 



стремление к политическому или физическому устранению нетитульного населения; 

агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении людей иной этнической группы. 

· Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной конфессии, 

агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда незыблемости, 

«истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и устранению 

представителей иной веры вплоть до физического истребления. 

Во многих случаях под «религиозным экстремизмом» подразумевается экстремистская 

деятельность, осуществляемая религиозными объединениями или ведущаяся с 

использованием религиозных лозунгов и призывов. 

· Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и типы поведения молодых 

людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении 

окружающих, вплоть до насилия и убийства. Проявляется в подростковой и 

молодежной среде в непримиримости к инакомыслящим, особенно к представителям 

определенных молодежных движений, в стремлении к созданию тоталитарного 

сообщества, основанного на подчинении. 

· Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении организаций и 

предприятий, способствующих ухудшению экологической ситуации. 

Проявляется в акциях и диверсиях против виновников экологических преступлений, в 

пикетировании и демонстрациях за защиту окружающей среды. Представители 

экологического экстремизма используют крайние, даже террористические средства для 

того, чтобы обратить внимание общественности на наиболее актуальные и болезненные 

экологические проблемы. К примеру, радикальные меры могут проявляться, в 

частности, в нападении на лиц, носящих мех животных. 

· Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и агрессивное поведение в 

отношении организаций, влияющих на глобализацию в экономическом, политическом, 

культурном пространстве. Непримиримость к созданию единого рынка, политических и 

экономических монополий. 

Экстремисты в антиглобалистском движении склонны к организации массовых 

беспорядков, применению прямого насилия для борьбы с транснациональными 

компаниями, международными экономическими и политическими институтами 

глобального характера. 

· Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к нравственным нормам и правилам 

поведения определенного типа, допущение насилия для утверждения 

пропагандируемого набора моральных требований, добродетелей, заповедей. 

Примерами могут выступать резкая критика распущенности, сквернословия, ношения 

эпатажной одежды, несоблюдения религиозных и светских «кодексов чести». 

 

Происходящие процессы глобализации требуют готовности молодежи жить в 

новых условиях 

Однако причины возникновения экстремизма именно среди молодежи кроются не 

только в общественных условиях. Его природа тесно связана так же с 

рядом особенностей личности. А именно, источник экстремизма, как общей идеологии 

крайней непримиримости к инакомыслящим, во многом кроется 

в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, отстаивающей 

подобные взгляды. 

Интеллектуальная и нравственная ограниченность рождает ощущение того, что 

только Я и мое сообщество являются обладателями абсолютной истины, которая 

видится закрытой и окончательной («Есть два мнения: мое и неправильное» типичный 

девиз низко интеллектуально развитого человека). 



Чем выше человек поднимается в познании, тем более явно он осознает 

неисчерпаемость мира и форм знаний о нем, тем терпимей он относится к «истинам» и 

теориям оппозиционных сообществ. Человек, имеющий высокий уровень 

интеллектуального и нравственного развития, склонен к рефлексии и самокритике, 

анализу ситуации, «плюсов» и «минусов» предмета внимания. 

 

Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отношения 

выступает психологический барьер «свой – чужой», страх перед «непохожим на 

себя». Это обусловлено наличием особенностей психики человека, которые служат 

почвой для формирования установки на агрессию по отношению к «другому». 

Первая особенность состоит в том, что люди, похожие на нас, кажутся нам 

привлекательнее и безопаснее тех, кто отличается от нас. Принадлежность к какой-то 

группе людей придает человеку чувство уверенности и собственной значимости. 

Объединяться люди могут в принципе вокруг любой идеи, даже самой абсурдной. В 

этом случае «другие» и «не такие» тоже нужны, но только для того, чтобы сильнее 

почувствовать принадлежность к «своим». 

Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди, сознательно или 

бессознательно перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то другого: 

«во всем виноваты …» Психологически это срабатывает как способ защиты и 

самооправдания от собственных неудач. 

Социально-психологическая устойчивость предполагает устойчивость к 

многообразию мира, к этническим, культурным, социальным и мировоззренческим 

различиям. Она выражается через систему социальных установок и ценностных 

ориентаций и опирается на способность к сохранению нервно-психического равновесия 

в самых разных жизненных ситуациях. 

Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в молодёжной среде 

выступают следующие категории: 

· негативная этническая идентичность 

· межнациональная напряженность 

· нетерпимость 

· национализм 

· расизм 

· шовинизм 

· фашизм 

· ксенофобия 

Бесконтрольное развитие каждой из них может привести к самым трагическим 

последствиям. 

Речь идёт, прежде всего, об увеличении числа молодёжных преступных 

группировок, о растущих масштабах вовлечения молодёжи в преступные группировки 

рецидивистов из старших возрастных групп, а также о заметном увеличении 

«смешанных» преступных группировок с участием молодёжи и подростков. Последнее 

означает рост активизирующегося влияния молодых преступников на преступность 

несовершеннолетних, особенно, когда совершаются преступления, относимые к 

категории тяжких и особо тяжких (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и 

др). 

Одной из основных причин приобщения подростков к неформальным 

объединениям является возрастная потребность в общении со сверстниками, 

группировании. В подростковом возрасте человек ощущает себя личностью, 

задумывается над своим «Я»: каков «Я»? Я такой как все? Я не такой как все? 



Появляется потребность найти себя, подражать сформировавшемуся идеалу, 

реализовать бурно проявляющееся «чувство взрослости». 

Именно в подростковом возрасте резко проявляется потребность в дружбе, в 

ощущении своей нужности другому, защищенности, понимании, сочувствии, 

сопереживании, уважении со стороны равных себе сверстников, в их положительной 

оценке. 

Подростку необходима среда, где есть возможность быть принятым таким, каков 

он есть, возможность «быть как все»: в одежде, в манерах поведения, в сленге, в 

своеобразных ценностях культуры (или псевдокультуры) – в определенной музыке, 

живописи, книгах, видеофильмах и т.д. 

Поэтому очень важно, чтобы взрослые и подростки понимали: 

1. Важность роли семьи в жизни и формировании личности, семья – это любовь, 

принятие, понимание, поддержка, ценность; 

2. Большое количество позитивно направленных детских общественных 

организаций, где можно проявить себя и почувствовать «своим среди своих»; 

3. Организация досуга в современном мире может быть модной, интересной, 

дающей новые сильные ощущения и личностный рост, творческое и физическое 

совершенствование, а главное, создающая альтернативу антисоциальным 

экстремистским группировкам; 

4. И, наконец, всегда можно обратиться к специалистам школы, района, города, 

чтобы понять, кто «Я», получить поддержку, консультацию, совет или просто 

выговориться. 

 

Каждый в этой жизни – личность!  

Твоя жизнь и судьба, твое мнение и желание реализоваться очень важны!  

Сделай правильный выбор! 

 



 


