
Лекция. Основные принципы направления проблемы и пути 
противодействия экстремистской деятельности. 
 
На протяжении последних лет Российская Федерация находится в состоянии 
постоянного противодействия экстремистским и террористическим угрозам. 
Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями и терроризмом 
невозможна без проведения целенаправленной работы по профилактике 
экстремизма и терроризма, искоренению причин, порождающих это 
социальное зло. Целью профилактических мер является предупреждение 
экстремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом ещё до его 
проявления, ликвидация причин и условий возникновения экстремизма. 
Федеральным законом от 25.07. 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» даётся разъяснение понятия экстремизма. 
Экстремизм — это насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание 
терроризма. Экстремистской деятельностью являются и преступления, 
совершённые по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, направленные на 
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, национальной, 
расовой, социальной или какой-либо другой группы. 
В соответствии с Законом основными направлениями деятельности в сфере 
противодействия проявлениям экстремизма являются:  
-противодействие криминогенным процессам в обществе, возникающим на 
почве экстремизма, профилактика правонарушений экстремистской 
направленности;  
-выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений экстремистской направленности, принятие мер по их 
устранению;  
-установление и пресечение фактов приготовления и покушения на 
преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к 
лицам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
-установление лиц, противоправные действия которых не содержат 
признаков преступления экстремистской направленности, но дают 
основания для принятия к ним мер профилактического воздействия;  
-привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма 
общественных организаций и отдельных граждан. 
Предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех 
государственных структур и общественных объединений является одним из 
основных направлений государственной политики в данной сфере. 
Законом «О противодействии экстремистской деятельности» определено 
понятие экстремистской организации – это общественное или религиозное 



объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы. 
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282, 282.1, 282.2 и 
360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним. В Федеральном законе «О противодействии 
терроризму» заложено принципиально новое определение понятия 
терроризма, включившее в свой состав термин «идеология насилия». 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах: 
— обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  
— законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности;  
— неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности; системность и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму;  
— сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма;  
— конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 
приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 
также о составе их участников;  
— недопустимость политических уступок террористам;  



— минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма;  
— соразмерность мер противодействия терроризму степени 
террористической опасности. 
Мероприятия по профилактике террористической угрозы не менее значимы, 
чем пресечение террористических актов и привлечение виновных лиц к 
установленной законом ответственности, поскольку в перспективе позволяет 
предотвратить совершение террористических актов путем формирования у 
населения отрицательного отношения к актам террора, независимо от того 
против какой нации, религии или власти они направлены. 
Основная же задача профилактической работы состоит не в том, чтобы 
устрашить строгой юридической ответственностью за совершение 
преступлений террористической направленности в рамках общеуголовной 
превенции, а, в первую очередь, в том, чтобы сформировать убеждение, что 
совершение террористического акта неприемлемо, прежде всего, с позиции 
обще человеческой морали, гуманного отношения к человеку. 
В рамках создания системы мер по информационному противодействию 
терроризму особое внимание направлено на обеспечение 
скоординированной работы органов государственной власти субъекта и 
местного самоуправления с общественными и религиозными 
организациями, объединениями, средствами массовой информации, а также 
другими институтами гражданского общества. Практическая работа в данном 
направлении осуществляется в рамках реализации на областном уровне 
организационно-правовых документов. 

На текущий момент опыт работы в сфере профилактики терроризма, 
который имеется в области, строится на базе превентивной системы мер, 

охватывающей законодательную, правоохранительную, научно-техническую 
и общественно-политическую составляющие и позволяющей обеспечивать 

защиту населения региона, его важных объектов от преступлений 
террористического характера, а также контролировать ситуацию в 

информационном пространстве и СМИ. Деструктивные силы используют 
эти возрастные особенности в экстремистских целях, под предлогом 

патриотического воспитания пытаются навязать молодежи радикальные 
идеи. 

Негативное влияние на личность молодых людей оказывают 
псевдорелигиозные объединения, сущность которых состоит в разрушении 

гармоничного духовного и психического состояния личности, культуры, 
социальных норм с использованием практики зомбирования своих адептов. 

За своей демонстративной благотворительностью они пытаются скрыть 
экстремистскую деятельность по отношению к традиционным религиям 

и государственным институтам. 
Россия в период реформирования не была готова противостоять 
экстремистской идеологии. В процессе сложных общественных 



преобразований молодежь как социальная группа оказалась одним 
из наиболее уязвимых слоев, так как издержки радикальной смены 

социального строя в России (безработица, наркомания, криминализация 
жизни, кризис российской культуры, обострение межэтнических конфликтов) 

пришлись на период ее социализации. 
Экономические трудности, с одной стороны, отсутствие идеологии и кризис 

прежних ценностей и норм (аномия) - с другой, создали благоприятную 
почву для распространения экстремистских взглядов среди молодежи. 
Особую тревогу вызывает ситуация в национальных республиках, где 

социально- экономические проблемы молодежи тесно переплетаются 
с кризисом идентичности, который находит свое отражение 

в распространении радикальных религиозных взглядов. 
Экстремизм в целом и в молодежной среде в частности можно представить 

в виде следующей структуры: 
- Уровень I - организационный - это формальное и неформальное членство 

в экстремистских организациях и движениях; 
- Уровень II - ментальный - характеризуется экстремистской политической 
культурой, а также дискурсивными характеристиками средств массовой 

информации; 
- Уровень III - поведенческий - проявляется в конкретных поступках 

и действиях экстремистского характера. 
Для оценки и сравнения сложных явлений в молодежной среде необходимо 

определиться с границей молодежного возраста и понятием «молодежь». 
В соответствии с Российским энциклопедическим словарем молодежь - 

«социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик и обусловленных этим, а также 

характером культуры и свойственных данному обществу закономерностей 
социализации социально- психологических свойств». 

В ряде законов субъектов Российской Федерации молодежный возраст 
определяется от 14 до 30 лет или от 14 до 27 лет. 

Экстремистские молодежные организации условно можно разделить на: 
- правые - мотивированные защитой расово-этнических ценностей; 

- левые - выступающие за неприятие капиталистического мира и отвержение 
его через идеалы социального равенства, свободы, социальной 
справедливости, полного и конечного устранения государства; 

- религиозные - проявляющие нетерпимость к представителям других 
конфессий или противоборствующие в рамках одной конфессии. 

Практически все перечисленные выше молодежные организации не имеют 
официальной регистрации. Это связано с тем, что к организациям, 

не имеющим статус юридического лица сложно применить действующее 
законодательство, что осложняет контроль за их деятельностью со стороны 

органов государственной власти, в том числе возможность применения 



правовых мер со стороны органов внутренних дел Российской Федерации. 
Надо отметить, что многие из официально зарегистрированных объединений 
не имеют контактных телефонов, фактического места нахождения, а в своем 
составе содержат одного-двух действующих лиц, как правило, лидеров, что 
также осложняет взаимодействие и контроль со стороны заинтересованных 

органов. 
В некоторых регионах развиваются отношения между членами различных 

группировок и, как следствие, отмечается тенденция консолидации 
разрозненных экстремистских молодежных группировок для проведения 

различных мероприятий. Для оповещения друг друга о планируемых акциях 
экстремисты активно используют «Интернет» (тематические сайты, форумы, 

социальные сети, месенджеры). 
При проведении акций члены экстремистских группировок используют 

отработанные методы и приемы. Например, с целью провокаций проникают 
в колонны митингующих и демонстрантов, проводящих санкционированное 

мероприятие и превращают мирные шествия в массовые беспорядки. 
Со стороны членов экстремистских группировок наблюдаются дерзкие, 
демонстративные административные правонарушения. При этом они 

сознательно провоцируют силовое противостояние с сотрудниками органов 
внутренних дел. Главной задачей подобных действий является с одной 

стороны - привлечение к себе внимания с целью вовлечения в свои ряды 
новых членов, с другой - достижение предъявленных требований. Подобные 
действия дестабилизируют обстановку не только в отдельно взятом регионе, 

но и в целом по стране. 
Как показывают исследования, рост экстремизма во всех его проявлениях 

тесно связан с повышением уровня преступности в обществе. Члены 
молодежных экстремистских организаций, прикрываясь идеологическими 
лозунгами, нередко занимаются криминальной деятельностью (убийства, 

разбойные нападения, грабежи, причинение телесных повреждений, 
хулиганство, вандализм и др.). 

Отдельной проблемой являются спортивные фанаты, которые всегда готовы 
к массовым хулиганским действиям и сегодня активно пополняют ряды 

экстремистских организаций. 
Члены ряда спортивных секций и «фанаты» все чаще становятся участниками 

экстремистских акций, служат ресурсной базой радикальных структур 
и организованных преступных формирований. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих правонарушения 
с целью «провести время», неформальные молодежные экстремистские 
группировки осуществляют свои противоправные действия, основываясь 

на определенной идеологии. Например, ряд экстремистских формирований 
осуществляют свою деятельность под «флагом борьбы за чистое 

государство». Данная идея присуща как «скинхедам», провозглашающим 



лозунг «Россия ~ для русских!», так и приверженцам радикального ислама, 
призывающим к «борьбе с неверными во имя построения всемирного 

исламского государства Халифат». 
Поведение, мотивированное подобными лозунгами, сопровождается 
агрессией и нацелено против лиц иной национальности или религии. 

Попутно возникает и ненависть к существующей власти, которая, по мнению 
экстремистов, виновна во всех российских бедах, что, в свою очередь, ведет 

к распространению экстремистских настроений среди населения в еще 
больших масштабах. 

Среди тенденций, определяющих специфику развития молодежного 
экстремизма, одной из главных является усиление влияния религиозного 

и этнонационального фактора. 
Сохраняется тенденция роста численности мусульманской молодежи, 

выезжающей на обучение за рубеж в религиозные учебные заведения. 
Поступающая информация свидетельствует о том, что по-прежнему 

студенческий канал активно используется идеологами международных 
террористических и экстремистских организаций для формирования в России 
новых национальных элит, ориентированных на страны Ближнего и Среднего 

Востока. Зачастую их эмиссары распространяют идеи нетрадиционного 
ислама и ведут активную вербовку сторонников. 

Выпускники зарубежных теологических центров после окончания учебы 
позиционируют себя в качестве проповедников «истинного ислама», 
вытесняя из мечетей имамов, проповедующих традиционный для России 
ислам, пользуются значительным авторитетом среди молодежи 

и способствуют росту радикальных настроений в ее рядах. Северный 
Кавказ, и в первую очередь Дагестан, в силу его геополитического 
положения оказался на переднем крае борьбы с международным 
религиозно-политическим экстремизмом и терроризмом. В 
период развала Советского Союза в регионе накопился целый 
комплекс нерешенных острых социально-экономических, 
общественно-политических, духовно-нравственных проблем, 
толкающих некоторую пассионарную часть молодежи на путь 
радикализма и экстремизма. 
Основной целью диверсионно-террористической деятельности 
участников бандподполья является изменение существующего 
конституционного строя и создание на территории Республики 
Дагестан и Северного Кавказа в целом квазигосударственного 
образования с шариатскими формами правления, так называемые 
«Исламский Халифат Кавказа» или «Имарат Кавказ». Об этом 
экстремисты заявляют на Интернет-сайтах, в распространяемых 



ими видеообращениях и других агитационных материалах, 
призывая мусульман к физическому уничтожению так называемых 
«неверных». 
Их стратегия основана: 
• на распространении своей идеологии, вербовке сторонников в 

традиционных религиозных структурах; 
• на формировании религиозно-боевых общин, «джамаатов», по-

своему интерпретируя данное понятие; 
• на усилении сепаратистских настроений в регионе и стремлении 

перевести их в локальный конфликт. 
Для активизации террористической деятельности на территорию 
Северо-Кавказского региона лидерами международного 
терроризма систематически осуществляется переброска опытных 
иностранных наемников, финансистов, инструкторов и идеологов. 
Успех в борьбе с экстремизмом может быть достигнут только на 
основе всеобщего неприятия методов террора и радикальных 
идеологий, уводящих людей из нормальной социальной жизни. 
Стратегия борьбы с экстремизмом должна охватывать все сферы: 
начиная от нейтрализации причин этого явления и заканчивая 
ликвидацией последствий экстремистских акций. 
Проводимая работа по идеологической борьбе с экстремизмом на 
данном этапе малоэффективна и неадекватна его проявлениям. 
Средства массовой информации не вовлечены в процесс 
противодействия экстремистским проявлениям, напротив, 
продолжается пропаганда насилия, аморального образа жизни, 
что вызывает справедливое возмущение в обществе и играет на 
руку религиозным экстремистам. Активно пропагандируемые СМИ 
и российским шоу-бизнесом безнравственность, жестокость, 
низменные вкусы крайне негативно воздействуют на дагестанскую 
молодёжь и вызывают у значительной её части духовный протест, 
что также побуждает её обращать свои взоры к нормам шариата. 
Стратегическим направлением борьбы с религиозно-политическим 
экстремизмом и терроризмом в регионе является решение 
социально-экономических вопросов. Одной из основных причин 
возникновения и роста религиозно-политического экстремизма 
является социально-экономическая напряженность, обусловленная 
низким уровнем жизни значительной части населения, 



безработицей, появлением маргинальных слоев населения. Эти 
проблемы больше всего коснулись молодежи. 
И несмотря на наметившиеся в последнее время положительные 
тенденции в экономике и уровне жизни населения, общественно-
политическая и социально-экономическая ситуация в республике 
остается достаточно сложной. 


