
Профилактика экстремизма в молодежной среде – каждодневное внимание. 

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. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по двум 

направлениям – это профилактика и непосредственное выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности. 

 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». 

Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской 

и неонацистской символики. 

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. 

В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует различать 

группировки экстремистской направленности от неформальных молодёжных 

объединений. В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их 

принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодёжь по 

признаку субкультуры (лат. sub – «под» + культура). 

В националистические группировки вовлекаются подростки всё более раннего 

возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия для «преодоления всех политических и 

экономических проблем в стране с целью создания «чисто национального» 



государства», так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых 

угроз. 

При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном, 

молодёжь, не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не 

посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения дополнительного 

образования. 

Проблемные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети, финансово 

обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с их 

постоянной занятостью. 

 За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации 

запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. Производство, хранение 

или распространение экстремистских материалов является правонарушением и 

влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 

1000 рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией 

нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в 

размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180 

часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением 

свободы на срок до 2 лет. 



 Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится 

мерам воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в 

части взаимодействия молодежи с общественностью можно считать 

профилактической, так как любое такое мероприятие с привлечением 

общественности положительно влияет на минимизацию противоправных и 

экстремистских проявлений. 

В связи с этим привлечение молодежи к физическому развитию, формированию 

здорового образа жизни, к работе военно-патриотической направленности, в 

частности, организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и 

военной службы (ветеранами локальных войн), оказание адресной помощи 

инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов, проведение героико-

патриотических акций, организация традиционных мероприятий к 

празднованию Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в 

совокупности влияют на формирование толерантного сознания молодежи. 

Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир 

был полон тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 

Понятие «экстремизм» 

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и 

научных определений понятию «экстремизм». Единого определения на 

сегодняшний день не существует. Большой толковый словарь дает следующее 

определение экстремизму: экстремизм – это приверженность крайним взглядам 

и мерам. Однако оно не отражает сути этого явления. 

Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент должен 

делаться на действиях, а не на людях, потому что именование людей и 

группировок экстремистами довольно неоднозначно, поскольку зависит от 

позиции и групповой принадлежности человека, использующего этот термин: 

одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а другие борцами за 

свободу. 

Экстремизм – это сложное явление несмотря на то, что его сложность часто 

бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить его как деятельность 

(а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, 

стратегии) личности, далёкие от обычных, общепринятых. В обстановке 

конфликта – демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта. Однако, 

обозначение видов деятельности людей и групп как «экстремистских», а также 

определение того, что следует считать «обычным» или «общепринятым» – это 

всегда субъективный и политический вопрос. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25 июля 

2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», понятие 

«экстремистская деятельность (экстремизм)» раскрывается как: 



 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

Задача социальной работы состоит в предотвращении распространения 

экстремистских настроений среди подростков и молодежи, а также в 

направлении силы и энергии молодых лиц, придерживающихся экстремистских 

взглядов в мирное русло, законное и не противоречащее нормам общества. 

   

 

                                                                      



Профилактика экстремизма в педагогическом процессе 

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. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 

экстремизма и терроризма в образовательном процессе: 

 анализ философской, исторической, социокультурной стороны процессов, 

которые происходят в сфере молодежной культуры; 

 необходимые государству и обществу научно-обоснованные 

практические рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма; 

 профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма 

в молодежной среде; 

 разработка системы профилактических мер, которая будет включать 

социально-культурные условия формирования толерантности в учебно-

воспитательном процессе; 

 совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 

подрастающего поколения; 

 увеличение доступных для значительной части молодежи культурных 

благ; 

 создание авторитетных массовых общественных молодежных 

организаций, которые объединяют и воспитывают на положительных 

образцах подрастающие поколения; 

 консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 

 усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к 

реализации жизненных перспектив; 

 учет профессиональной подготовки молодежи в системе 

профилактических мер по противодействию экстремизму в молодёжной 

среде; 

 реализация потребности личности в самоопределении, культуре 

межнациональном общении. 

 Работа по профилактике экстремизма, в первую очередь, начинается с 

формирования у работников сферы образования навыков воспитания 

толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной городской 

среде, идеологии и культуре толерантности. Также необходимо разработать и 

внедрить в учебно-воспитательный процесс комплексов образовательных 



программ, которые будут направлены на профилактику терроризма и 

экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения среди 

молодежи. 

Человек становится личностью в процессе социализации. Начальные стадии 

воспитания он получает в семье. Так что основной заклад мышления 

происходит именно в главной ячейке общества. Однако школа также берет на 

себя воспитательную функцию. 

Социальный портрет экстремистов как социальной группы 

 Профилактическую деятельность по предотвращению появления 

экстремистских настроений можно классифицировать на два типа: 

 работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились 

экстремистские наклонности; 

 работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось 

экстремистское мировоззрение. 

 В первом случае такие подростки, не имеющие противозаконного настроения, 

будут являться добровольными клиентами социальной работы. Задачей 

социальной работы с ними будет создание такого толерантного мировоззрения, 

в котором будет отсутствовать идеи экстремистского начала. 

Рассмотрим подростков, у которых уже сформировалось экстремистские 

взгляды, как клиентов социальной работы. 

Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой портрет. Так как эти 

клиенты не добровольно направлены к социальному работнику, они могут 

проявлять агрессивность и с такими клиентами трудно наладить 

взаимодействие. Такие клиенты еще называются «трудные». Они недоверчивы и 

могут проявлять сопротивление. В таком случае надо действовать нестандартно 

и надо демонстрировать свою полезность клиенту. Таким образом, целью 

социальной работы с такими агрессивными клиентами является организация 

работы таким образом, чтобы снизить опасность от непредсказуемого 

поведения. 

Основные подходы к профилактике 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 

противодействующие экстремистской деятельности, выступают в роли 

контрсубъекта, реагирующего на экстремистские действия. 

Объективная логика становления контрсубъекта такова, что в первичной своей 

форме в силу неспециализированности он по уровню развития отстает от 

ведущего субъекта (в данном случае - субъекта экстремизма). 



Принятый федеральный закон, как фактом своего принятия, так и содержанием 

неявно констатировал опасность экстремизма и сориентировал государство и 

общество на борьбу с ним. Но задача организации всех сил общества и 

государства для противодействия экстремистской деятельности как раз требует 

образования субъекта, специализирующегося на данном противодействии. 

Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на познание 

закономерностей становления и развития субъекта экстремистской 

деятельности, прогнозирование интенсивности и перспектив экстремистских 

действий. 

В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской 

деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и религиозных объединениях, 

либо иных организациях, либо средствах массовой информации, либо 

физических лицах, осуществляющих экстремистскую деятельность. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это область 

науки и практики социальной работы, которая интенсивно связана с 

профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к 

жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и в 

целом понимания людьми друг друга и самих себя. 

В последние годы в  СНГ развиваются и апробируются различные направления 

профилактики экстремизма. Однако работа по многим профилактическим 

программам не дает положительных результатов. Это связано с несколькими 

причинами: недостатком теоретически обоснованных моделей, отсутствием 

достаточного числа апробированных технологий, точного определения 

предмета воздействия. Во многих странах, в том числе и в России, 

профилактика экстремистской деятельности осуществляется в основном 

юридическими и силовыми методами, необходимость которых очевидна, однако 

они не могут заменить психопрофилактические. В России так же слабо развита 

сама социальная работа, которая именно в этой стране крайне необходима, не 

говорю уж и о таком направлении как профилактика экстремизма. 

 


