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По мнению экспертов, на сегодняшний день пресечение экстремизма 

одно из приоритетных направлений политики России [1, с. 38]. Для решения 

данной проблемы необходим целый комплекс мероприятий, поскольку она 

быстро распространяется и оказывает влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества. 

Экстремизм включает в себя приверженцев разного возраста, 

социального статуса, взглядов, ценностей и т.д. Но, как правило, ему 

подвержена молодѐжь от 14 и до 25 лет, так как именно этот возрастной 

контингент во все времена был склонен к радикальному мировосприятию 

действительности, особенно касательно политических взглядов. Социально - 

экономические проблемы в государстве обостряют эту ситуацию, в 

результате чего неприязнь к сложившимся устоям только растѐт. 



Для эффективной борьбы со всякого рода проявлениями экстремизма 

необходимо устранить или стабилизировать первопричины, которые 

способствовали его проявлению [2, с. 39].  

Одна из них - потеря значимости семьи, частые конфликты, 

преобладание досуга над социально-полезными занятиями, неадекватное 

восприятие воспитательных мер и советов более старшего поколения (членов 

семьи, педагогов, духовных наставников), отсутствие контроля, что и влияет 

на присоединение к разного рода экстремистским организациям. 

Помимо этого, в последнее время наблюдается тенденция отступления 

граждан от традиционных религиозных взглядов и приобщения к тем или 

иным сектантским течениям, которые становятся ещѐ более жестокими и 

массовыми.  

Увеличивается уровень преступности, насилия, радикального 

настроения среди всех слоѐв общества, преступления становятся более 

изощренными и профессиональными. На формирование «экстремистского» 

мировоззрения молодежи влияет, по нашему мнению, увеличение 

количества, распространение такого рода сведений через сеть Интернет [3]. 

В контексте негативных факторов, влияющих на формирование 

девиантного мышления, не следует забывать о так называемом 

«самовоспитании», когда подростком не занимаются родители, и он 

воспринимает негативное влияние улицы за благо, копирует отрицательное 

поведение своих или более старших сверстников, и, таким образом, 

формирует своѐ представление о добре и зле, подкреплѐнное агрессией, 

насилием, поощрением преступного поведения. 

Акцентируя внимание на молодѐжном экстремизме необходимо 

учитывать этот факт при формирование антиэкстремистской политики [4]. 

Например, к лицам от 14 до 18 лет, которые ещѐ окончательно не прониклись 

идеологией экстремизма, не поверили в «правду насилия», следует 

применять меры профилактического характера, которые не способствуют 



агрессивной ответной реакции со стороны молодого человека и помогут 

установить доверительный контакт [5, с. 41]. 

Что же касается лиц более старшего возраста, то необходимо 

применять более эффективные меры законодательного характера, 

профилактические меры вряд ли продуктивны.  

По статистике, в Российской Федерации запрещена деятельность около 

тысячи российских и иностранных организаций экстремистского и 

террористического характера, более шести тысяч человек признаны 

экстремистами и террористами [6]. Более 5000 тысяч граждан с российскими 

паспортами воевали и продолжают воевать на территории 

самопровозглашѐнного ДАИШ (ИГИЛ) [7]. Более того, преступления по 

экстремистским статьям за последние пять лет выросли в разы, что говорит о 

неэффективности, проводимой в стране антиэкстремистской политике. 

Законодателем были предприняты меры по ужесточению 

законодательства в области профилактики негативных явлений, 

порождающих дестабилизацию общественных отношений. Так, в ФЗ от 6 

июля 2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму»[8] - был снижен возраст уголовной 

ответственности по статьям 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ [9]. Кроме того, 

увеличена уголовная ответственность по ряду статей. Думается, что данные 

меры покажут положительный результат.  

Тем не менее, для того что бы минимизировать процесс разрастания 

имеющихся экстремистских организаций и образования новых, а тем более 

втягивания туда молодого поколения, государству необходимо предпринять 

следующие меры: 

 создание положительной альтернативы участия в разного рода 

экстремистских организациях, в рамках муниципалитета организовывать 

военно-спортивные клубы, различного рода спортивные секции, кружки по 

интересам, объяснять родителям и детям важность и полезность участия в 

них, так как они будут занимать определѐнное количество сил и не оставляя 



времени на бесполезные занятия, вырабатывать патриотизм, сближать людей 

разных национальностей и вероисповеданий; 

 необходимо преподавание общешкольного курса, а также в 

рамках вузовских программ, предметов с уклоном на правовые, 

мировоззренческие и религиозные аспекты, которые помогут сформировать у 

молодѐжи толерантность и культуру отношения с различными слоями 

населения, с вовлечением в процесс специалистов в этой области, которые на 

будут разъяснять ложность и заблуждение экстремистских течений.  

 в школе, ссузах и вузах необходимо создание института 

психологической помощи, где специалисты должны объективно изучить 

среду, где они работают, помочь скоординировать работу 

преподавательского состава в налаживании контакта с заблуждающимися 

лицами;  

 немаловажную роль в процессе борьбы с экстремизмом могут 

сыграть СМИ, которые на данный момент являются противоречивым 

инструментом. Так, необходимо исключить из употребления в СМИ право 

приписывать экстремистским или террористическим группировкам 

принадлежность к какой - либо религии, а также любых высказываний, 

которые могут быть поняты двусмысленно, поскольку это приводит к 

религиозной неприязни, что негативно сказывается на межэтнических 

отношениях. Тем не менее, при установлении контакта и фильтрации 

определѐнной информации СМИ может оказать положительное влияние на 

общественность. 

 создать ситуацию, при которой будет возможен продуктивный 

диалог между правоохранительными органами и молодѐжной 

общественностью в вопросах пресечения экстремистской и сектантской 

деятельности; 

 лиц, задержанных и заключѐнных под стражу, которые являются 

идеологами экстремизма содержать в отдельных камерах (помещениях), в 

целях противодействия их негативного влияния на других заключѐнных; 



 исключить применение условно-досрочного освобождения и 

амнистии к лицам, осуждѐнным по экстремистским и террористическим 

статьям. 

Таким образом, просто необходима корректировка действующего 

законодательства в плане улучшения применения его 

правоприменительными органами [10], создание программ в рамках 

противодействия экстремизму, и, конечно же, правовое, культурное и 

религиозное воспитание среди молодежи. 
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