
Профилактика экстремизма в подростковой среде

В  настоящее  время  в  мире  все 
чаще  говорят  о  проблеме 
экстремизма.  И  для  этого  есть  все 
основания.  Никто  из  нас  не 
застрахован от его проявлений.

Молодежь наиболее подвержена 
экстремистским  проявлениям. 
Экстремизм  становится,  как 
правило,  последней  ступенью  к 
возникновению терроризма.

Экстремизм  (от  фр.  exremisme,  от  лат.)  -  «крайне опасное  явление в 
жизни  любого  общества.  Оно  создает  угрозу  основам  конституционного 
строя,  ведет  к  попиранию  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина,  подрывает  общественную  безопасность  и  государственную 
целостность Российской Федерации».

Экстремизм,  как  правило,  в  своей  основе  имеет  определенную 
идеологию.  Признаки  экстремизма  содержат  только  такие  идеологии, 
которые основаны на утверждении исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а 
также  идеи  политической,  идеологической,  расовой,  национальной  или 
религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.  Экстремистскими являются действия,  связанные со стремлением 
разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 
государственные  институты,  права,  традиции,  ценности.  При  этом  такие 
действия могут  носить насильственный характер,  содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. 

Разновидности экстремизма

Политический  экстремизм -   самый  распространенный  вид 
экстремизма.  Это  идейно-политическое  течение,  подразумевающее  под 
собой  приверженность  в  политике  к  крайним  взглядам  и  действиям. 
Выделяют  левый  и  правый  экстремизм.  Наиболее  распространенными 
формами  политического  экстремизма  являются:  фашизм,  расизм, 
этнический и религиозный радикализм.  Исторический опыт показывает, 
что  политический  экстремизм  в  любой  форме  захватывает  общество 
постепенно.  Именно  поэтому  в  противодействии  ему  решающую  роль 
должны играть меры раннего предупреждения насилия. Для российского 
общества  и  государства  проблема  противодействия  политическому 
экстремизму является одной из острейших.  Ее решение непосредственно 
связано  с  обеспечением  национальной  безопасности  и  территориальной 
целостности страны. 



Проблемная социальная адаптация и интеграция мигрантов на новой 
территории пребывания, в том числе в Санкт-Петербурге, этнокультурные 
и  этнопсихологические  различия  влекут  за  собой  межэтническую 
напряженность,  дискриминацию  по  национальному  признаку, 
вероисповеданию, языку, вызывают рост преступности. Это можно считать 
субъективными и объективными экстремистскими проявлениями. 

Этнический  экстремизм.  Причины  и  условия,  лежащие  в  основе 
этнического  экстремизма,  обусловлены  несовершенством  правовой 
системы,  низкой  правовой  грамотностью  населения  РФ,  в  том  числе 
молодежи, а также деятельностью ряда политических партий и движений, 
общественных  организаций,  выдвигающих  лозунги  экстремистского 
характера. 

Этничность  используется  этими  силами  в  качестве  коллективного 
средства  давления  на  государственную  власть.  В  Санкт-Петербурге  -  это 
такие  движения,  как  РНЕ  (Русское  национальное  единство),  ДПНИ 
(«Движение  против  нелегальной  миграции»),  НБП  («Национал-
большевистская партия») и др. Большинство населения Санкт-Петербурга в 
контексте обострения ситуации с увеличением количества приезжающих на 
низко  квалифицированную  работу  выходцев  из  регионов  Кавказа  и 
Средней  Азии  видят  эту  проблему,  прежде  всего,  как  недоработку 
правоохранительных  органов.  Излишняя  политизации  национального 
вопроса ведет не просто к негативным, а порой, к фатальным последствиям.

Религиозный  экстремизм. В  основе  религиозного  экстремизма 
лежит религиозный фундаментализм, который можно рассматривать как 
утверждение  ценностей  какой-либо  религии  в  качестве  базы 
универсального образа жизни. Исламский экстремизм Особую опасность из 
всех  видов  религиозного  экстремизма в  современном мире представляет 
собой исламский экстремизм (международный и национальный). В основе 
исламского экстремизма  лежит  исламский  фундаментализм.  Одним  из 
наиболее  радикальных  течений  в  исламе  является  ваххабизм,  активно 
проявляющий себя на Северном Кавказе России. Одной из главных своих 
задач на территории России, последователи этого течения ставят создание 
самостоятельных исламских государств на северном Кавказе. 

Основные особенности экстремизма в молодежной среде

    Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной 
среде.  Он  постоянно  подпитывается  неопределенностью  положения 
молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 
характерных  отсутствием  действующих  нормативов,  установок, 
ориентирующих  на  законопослушность,  консенсус  с  государственными 
институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 
проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 
игнорированию прав личности.

В-четвертых,  экстремизм  соответствует  обществам  и  группам, 
принявшим  идеологию  насилия  и  проповедующим  нравственную 
неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.



Причины возникновения экстремистских проявлений 
в молодежной среде

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде 
(характеризуется  комплексом  социальных  проблем,  включающим  в  себя 
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, 
социального  неравенства,  снижения  авторитета  правоохранительных 
органов и т.д.).

Во-вторых,  криминализация  ряда  сфер  общественной  жизни  (в 
молодежной среде это выражается в широком вовлечении молодых людей 
в криминальные сферы бизнеса и т.п.).

В-третьих,  рост  национализма  и  сепаратизма  (активная  деятельность 
молодежных  националистических  группировок  и  движений,  которые 
используются  отдельными  общественно-политическими  силами  для 
реализации своих целей).

В-четвертых,  наличие  незаконного  оборота  средств  совершения 
экстремистских  акций  (некоторые  молодежные  экстремистские 
организации  в  противоправных  целях  занимаются  изготовлением  и 
хранением  взрывных  устройств,  обучают  обращению  с  огнестрельным  и 
холодным оружием и т.п.).

В-пятых,  использование  в  деструктивных  целях  психологического 
фактора  (агрессия,  свойственная  молодежной  психологии,  активно 
используется  опытными  лидерами  экстремистских  организаций  для 
осуществления акций экстремистской направленности).

В-шестых,  использование  сети  Интернет  в  противоправных  целях 
(обеспечивает  радикальным  общественным  организациям  доступ  к 
широкой  аудитории  и  пропаганде  своей  деятельности,  возможность 
размещения подробной информации о своих целях и задачах, времени и 
месте встреч, планируемых акциях).

На  сегодняшний  день  молодежный  экстремизм  выражается  в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 
целом,  появлении  неформальных  молодежных  объединений 
противоправного  характера.  Экстремисты  нетерпимы  к  тем  гражданам 
России,  которые принадлежат к  другим социальным группам,  этносам и 
придерживаются  иных  политических,  правовых,  экономических, 
моральных,  эстетических  и  религиозных  идей.  Развитие  молодежного 
экстремизма  -  это  свидетельство  недостаточной  социальной  адаптации 
молодежи,  развития  асоциальных  установок  ее  сознания,  вызывающих 
противоправные образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 
активности,  является  возраст  от  14  до  22  лет.  На  это  время  приходится 
наложение  двух  важнейших  психологических  и  социальных  факторов.  В 
психологическом плане подростковый возраст  и юность характеризуются 
развитием  самосознания,  обострением  чувства  справедливости,  поиском 
смысла  и  ценности  жизни.  Именно  в  это  время  подросток  озабочен 
желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 
формируется  по  самой  примитивной  схеме  «мы»  ?  «они».  Также  ему 



присуща  неустойчивая  психика,  легко  подверженная  внушению  и 
манипулированию.

Поиск  идентичности,  попытки  закрепиться  в  жизни  ведут  к 
неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу людей, найти 
ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать 
экстремистская  субкультура,  неформальное  объединение,  политическая 
радикальная организация или тоталитарная секта.

Основные направления в работе по профилактике 
экстремизма и терроризма в образовательном процессе

• информирование  молодежи  об  экстремизме,  об  опасности 
экстремистских организаций;

• проведение  педагогических  советов  с  приглашением  сотрудников 
правоохранительных  органов,  беседы  с  обучающимися  и родительские 
собрания,  на  которых  разъясняются  меры  ответственности  родителей  и 
детей за правонарушения экстремистской направленности;

• особое внимание следует обращать на внешний вид ребенка, на то, как 
он проводит  свободное  время,  пользуется  сетью Интернет  и мобильным 
телефоном;

• пропаганда среди молодежи здорового и культурного образа жизни: 
организация  летнего  отдыха  и  временного  трудоустройства 
несовершеннолетних,  проведение  мероприятий  по  патриотическому  и 
нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и 
культурно-массовых досуговых мероприятий. 

• развитие  толерантности  у  подростков,  повышение  их  социальной 
компетентности,  прежде  всего  способности  к  слушанию,  сочувствию, 
состраданию;

• снижение  у  детей  предубеждений  и  стереотипов  в  сфере 
межличностного  общения.  Этому  способствует  совместная  деятельность 
детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых 
игр,  обучение  методам  конструктивного  разрешения  проблем  и 
конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;

• научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство 
каждого человека;

• создание условий для снижения агрессии, напряженности;
• создание  альтернативных  форм  реализации  экстремального 

потенциала  молодежи:  (например,  занятия  творчеством  или  спортом, 
разнообразные хобби, клубы и т. д.).

     Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 
возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в 
«зоне  риска»).  В  данном  контексте  деятельность  по  профилактике 
экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена 
на  молодых  людей,  чья  жизненная  ситуация  позволяет  предположить 
возможность их включения в поле экстремистской активности.



Российское законодательство 
против экстремизма!

Существующая  система  российского 
законодательства,  отражающая  правовую 
стратегию  противодействия  терроризму  и 
экстремизму,  в  целом  обладает  достаточно 
полным  набором  правовых  норм, 
позволяющих  эффективно  осуществлять 
борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Перечень  законодательных  актов,  направленных  на  профилактику 
экстремизма на территории России:

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;

Федеральный  закон  от  25  июля  2002  года  №  114-ФЗ  «О 
противодействии экстремистской деятельности»;

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»;

Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»;

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»;

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»;

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»;

На  фоне  сохранения  и  укрепления  силовой  составляющей  борьбы  с 
конкретными  террористическими  проявлениями  важно  кардинально 
повысить  эффективность  противодействия  идеологии  терроризма, 
поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в общественное 
сознание.

Конечная цель  этой работы -  изменить правовую психологию людей, 



добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о 
возможности  применения  террористических  методов  для  разрешения 
территориальных,  социальных,  конфессиональных,  культурных  и  любых 
других проблем и противоречий.

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо 
создать  самовоспроизводящуюся  систему  идей,  субъектов-носителей  и 
каналов  их  распространения,  которая  сможет  автономно  от  государства 
способствовать  формированию  позитивного  общественного  сознания, 
исключающего, саму возможность использования насилия для достижения 
каких-либо целей. 

Такой  системой  могут  и  должны  стать  институты  гражданского 
общества,  научного  и  бизнес-сообщества,  образовательные  структуры  и 
средства массовой информации.

Наряду  с  текущей  информационно-разъяснительной  работой  с 
молодежью  следует  активизировать  усилия  по  устранению  самих 
предпосылок формирования сознания, ориентированного на насилие как 
средство разрешения противоречий.

Необходимо  также  усилить  все  направления  военно-патриотической 
работы.

Но  из  них  можно  выделить  несколько  направлений,  которые  в 
наибольшей  степени  влияют  на  формирование  толерантного  сознания 
молодежи, профилактику экстремизма и ксенофобии.

Среди них:
-  организация  работы  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны  и 

военной  службы  (ветеранами  локальных  войн).  Под  такой  работой 
подразумевается  организация  встреч  с  ветеранами  Вооруженных  Сил, 
участниками Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний, сбор 
документов и реликвий о мужестве и героизме защитников нашей Родины, 
тружениках тыла, о боевом пути воинских частей и соединений, уточнение 
судьбы  военнослужащих  1941  –  1945  гг.,  передача  их  в  общественные  и 
государственные  архивы.  Оказание  адресной  помощи  (по  заявкам) 
инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов (тимуровская работа).

Активное  участие  молодежи  и  ветеранов  в  Месячнике  защитников 
Отечества,  декадах  и  неделях  боевой  славы,  героико-патриотических 
акциях,  способствование  публикации  в  средствах  массовой  информации 
рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и военных конфликтов;

-  организация празднования (годовщин) Дня Победы.  За  десятки лет 
сложилась система мероприятий, традиционно проводимых как на уровне 
муниципального образования,  так и на районном и городском уровне.  К 
числу  таких  мероприятий  относятся  проведение  акций  «Георгиевская 
ленточка»  под  девизом  «Я  помню!  Я  горжусь!»,  «Помним,  гордимся, 
наследуем!»,  благоустройство  мемориалов,  памятников,  воинских 
захоронений,  обелисков  и  памятных  знаков,  проведение  митингов, 
торжественно-траурных  церемоний  поминовения,  возложения  венков  и 
цветов  к  мемориалам  и  памятникам,  тематических  встреч  ветеранов  и 
молодежи, организация праздничных концертов для ветеранов;

– организация  подготовки  молодежи  к  военной  службе:  работа 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и военно-патриотических 



клубов,  проведение  военизированных  эстафет,  военно-спортивных  игр, 
соревнований по пулевой стрельбе и т.д.
   Наиболее  эффективной  формой  работы  по  данному  направлению 
является  проведение  оборонно-спортивных  оздоровительных  лагерей 
(далее - ОСОЛ ) основными задачами которых являются:

• пропаганда здорового образа жизни;
• оздоровление участников ОСОЛ;
• вовлечение молодежи в активную познавательную деятельность;
• формирование  необходимые  установки  на  предстоящую  службу  в 

армии;
• улучшение военной и физической подготовки участников ОСОЛ.

В работе по патриотическому воспитанию следует больше внимания 
уделять  профессионально-деятельностному  и  социально-культурномым 
направлениям.  Такую  работу  могут  проводить  краеведческие  музеи, 
кружки художественного творчества.

Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным 
традициям формируют основы патриотичного отношения к  своей малой 
Родине и стране в целом.

Профилактикой  экстремизма 
также  являются  проведение 
мероприятий  по  поддержке 
национальных культур. 

Поддержка  национально-
культурных традиций  предотвращает 
развитие  питательной  почвы  для 
проявления  экстремизма  на 
национальной основе.

Опасность проявления экстемизма в интернете
Экстремизм в интернете очень опасен, так как во всемирной паутине 

стираются  границы.  Люди  сами  не  замечают,  как  могут  нарушить 
законодательство, и тем самым испортить себе жизнь. 

Экстремисты  призывают к  насильственным действиям через  разные 
способы  общения,  прежде  всего  через  Интернет.  Также  экстремизм 
проявляется в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских 
организаций  или  групп,  в  проведении  несогласованных  акций, 
организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.

«Анализ  имеющейся  информации  указывает  на  то,  что  одним  из  
основных  дестабилизирующих  факторов  по  линии  экстремизма  на  
сегодняшний  день  является  использование  сети  Интернет  для  
распространения  экстремистских  материалов,  обсуждения  тем  
радикальной направленности, размещения материалов провокационного  
толка», - отмечают работники правоохранительных органов.

Особенность  Интернета  в  том,  что,  как  правило,  онлайн-ресурсы 
посещают люди моложе 30 лет, а в социальных сетях «сидят» в основном 



подростки  и  молодые  люди  от  14  до  20  лет.  Молодежь  привлекают 
анонимность  и  масштабность  Всемирной  сети,  которая  на  сегодняшний 
день является эффективным инструментом пропаганды террористической 
и  экстремистской  деятельности.  Попавшись  на  этот  крючок,  юноши  и 
девушки могут перечеркнуть весь свой жизненный путь.

Известный адвокат Галина Антонец призывает быть внимательнее и 
осторожнее.  Даже  лайк,  пост  и  репост  могут  быть  расценены  как 
проявление экстремизма.

«Сейчас молодое поколение живет в сети, для них  Интернет – не 
только способ получения информации,  но и  способ общения,  развития,  
работы.  Он  полностью  заменил  реальное  общение,  и  в  этом  общении  
стираются  границы  дозволенного,  и  не  всегда  удается  понять,  что 
является нарушением, а что – нет.

Статья,  на  которой  нередко  "попадаются"  молодые  люди,  –  это  
демонстрация нацисткой символики и атрибутики, когда наказывают  
за  факт  размещения  картинки  из  учебника  или  фотографии  
буддистского  храма.  Попала  символика  –  может  «прилететь»  и  
наказание.  Чаще  всего  это  делается  не  умышленно,  случайно  
происходит.  Пользователи  интернета  размещают  картинку  с  
нацисткой  символикой  и  атрибутикой,  в  большинстве  случаев  не  
имеющей под собой никакого отношения к реальной пропаганде нацизма,  
к  публичной демонстрации.  Там этого может и не  быть.  Но,  тем не  
менее, человек подлежит наказанию. Штраф небольшой, его обычно не  
обжалуют.  В  итоге  это  наказание  по  экстремисткой  статье  имеет  
долгосрочные  негативные  последствия.  Даже  такое  небольшое 
наказание, как штраф в тысячу рублей по административному кодексу,  
навсегда  может  перечеркнуть  карьеру  молодого  человека,  если  он  в  
будущем  захочет  устроиться  в  солидное  государственное  учреждение  
или связать свою жизнь с военной службой. При элементарной проверке,  
которая  в  таких  учреждениях  бывает,  выяснится,  что  человек  
привлекался  по  экстремистской  статье,  и  карьера  в  данном  
направлении ему будет закрыта», - сказала Галина Антонец.
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