
УДК 343.85                                                                                 Юридические науки 

 

Валитов Антон Русланович, студент, 

Стерлитамакский филиал, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский университет науки и технологий» 

 

ДЕФИНИЦИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ» И ЕГО ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ дефиниции «экстремизм», 

а также изучаются предпосылки возникновения данного явления. Выделяют 

такие предпосылки, как: идеологические, социально-экономические и 

миграционные. Более углубленно изучается социально-экономические 

предпосылки. Делаются определённые заключения о необходимости борьбы с 

данным негативным явлением. 
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В современных реалиях для Российской Федерации наиболее остро 

возникает вопрос касающийся такой темы, как безопасность общества. В 

настоящее время явление «экстремизма» является одной из важнейших проблем 



современного общества. Под дефиницией «экстремизма» многие подразумевают 

движения «ультраправого» характера, которые в свою очередь направлены на 

осуществление захвата власти, мер, возбуждающих тревогу и опасения в 

обществе, включая такие методы, как массовые беспорядки, 

несанкционированные митинги, а также более радикальные методы: убийства и 

похищения людей. 

Успешность осуществления борьбы с данным явлением зависит от 

многопрофильности и плюрализма подходов к изучению «экстремизма» как 

проявление антиправового и антисоциального явления, а также предпосылок к 

его возникновению. Учитывая опыт и законодательство других стран, можно 

однозначно утверждать, что данная дефиниция отличается как своим 

определением, так и методами проявления, а также последствиями этих 

действий. Изучая законодательство Российской Федерации, мы видим, что 

дефиниция «экстремизма» четко сформулирована и обозначена, полное 

юридическое определение, а также какие действия могут быть определены как 

преступления «экстремистско-правового характера» закреплены в ст.1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. 

Данный закон «определяет правовые и организационные основы 

противодействия экстремисткой деятельности и устанавливает ответственность 

за ее осуществление» [1]. Беря во внимание законодательство и опыт стран СНГ, 

например, в Беларуси, дефиниция «экстремизма» не была закреплена вплоть до 

2017 года. Отсутствие четкого и юридически закрепленного понятия затрудняет 

разработку и изучение любого социально-негативного явления и тормозит 

разработку мер превентивного характера.             

Учитывая опыт Европейских стран, а именно Германию, то там под 

дефиницией «экстремизма» употребляется не только действия лиц, связанные с 

достижением целей путем насильственных действий политического характера, 

но и также действие лиц, которые осуществляют пропаганду отрицательного 

характера в отношении действующего конституционного строя страны.  Из этого 

следует, что как само понятие «экстремизма», так и его предпосылки 



дифференцированы и зависят от страны и развитости правового института в 

данной стране. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 года стала родоначальником дефиниции 

«экстремизма» в юридическом плане. Данная конвенция определяет проявление 

«экстремизма» как «какое - либо деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участия в 

них» [2]. 

Экстремизм, происходящий от латинского extremus - крайний, 

представляет собой политическую ориентацию, базирующуюся на крайне 

радикальных концепциях и целях, для достижения которых используются 

главным образом насильственные, нелегитимные и незаконные методы и 

приемы. Включение таких акций, как терроризм, подстрекательство к 

религиозному и расовому ненавистничеству, вооруженные выступления, 

партизанская война и другие аналогичные выражения, могут нанести серьезный 

вред как самому государству, так и всему обществу в целом. 

Взаимозависимость сфер влияния и постоянная борьба преступного мира, 

массовая алкоголизация, большие поставки наркотических средств, отсутствии 

законных методов получения достойной прибыли для существования, 

многочисленные проявления коррупционных проявлений, локальные войны на 

протяжении последнего 30-летия, — все это благоприятствовало тому, что 

уровень возраста преступности, осуществляющей преступления 

экстремистского характера повзрослел, тем самым стал более сложен и 

многогранен. Повысился опыт, благодаря глобализации и развитию сети 

«Интернет» появились новые способы и методы осуществления данной 

деятельности.   

Молодежь, оказавшаяся среди участников и пострадавших во множестве 



трагических событий последних 30 лет, свидетельствует о глубокой 

недооценённой существенности и значимости проявлений "экстремизма". 

Проблематика, сопровождающая современные события, коренится в 

конфликтной и кризисной природе. В последнее время на территории 

Российской Федерации возникли ряд проблем, прямо связанных с выявлением 

религиозного экстремизма, преобладанием "радикальных" сил, ксенофобией и 

шовинизмом. Во многих регионах России процветают антисемитизм и 

«антимигрантские» убеждения. 

Анализированный материал дает возможность выявить ряд 

фундаментальных и важных факторов, которые оказывают воздействие на 

становление экстремизма в России и могут быть классифицированы в три 

основные категории:  

1. Идеологический аспект: 

Нелегитимное применение технологий управления и манипуляции 

поведением индивидов и социальных групп, выходящее за рамки законных и 

этических ограничений. Бесполезные попытки использовать устаревшие методы 

идеологической работы, которые не способны эффективно воздействовать на 

молодежь, что приводит к формированию разнообразных молодежных 

субкультур, включая деструктивные тенденции. 

Идеологический вакуум, предоставляющий почву для возникновения 

радикальных объединений, стремящихся заполнить эту идеологическую 

пустоту. Бесконтрольное использование современных информационных систем, 

включая Интернет, в целях пропаганды различных идей, в том числе 

экстремистских, без должного надзора и регулирования. 

Таким образом, данные аспекты, позволяющие говорить о предпосылках 

экстремизма, является не исчерпывающими, но имеют наиболее острую форму 

среди других факторов, влияющих на становления такого негативного явления, 

как «экстремизм». 

Изучая тему предпосылок возникновения экстремизма, следует иметь 

ввиду, что в большинстве своем, в группы, осуществляющие преступления 



экстремистского характера, вне зависимости от их территориального 

расположения и задач, входят индивидуумы, которые так или иначе не смогли 

интегрироваться в жизнь и социум своей страны. Таким образом, это люди, чьи 

интересы и убеждения расходятся с обществом целом ввиду разных причин. 

Также можно отнести туда людей, которые не смогли подстроиться под 

различные изменения, включая политические, экономические и т.д. Зачастую, к 

таким группам можно отнести молодежь, не имеющую какого-либо образования 

и места работы, а также в некоторых случаях это выходцы различных этнических 

групп.  

Общая черта, обуславливающая их деструктивное поведение, это агрессия 

и нереализованный потенциал, реализацию которого они видят в антиправовых 

и нелегитимных методах. Фактор непринятие обществом данной социальной 

массы людей говорит о том, что государство не предпринимает попыток и 

действий в улучшении их жизни, а также данная социальная группа не чувствует 

себя защищенной как в правовом, так и в физическом плане [3; 4]. 

2. Миграционный аспект: 

Увеличение миграционных потоков и последующее компактное заселение 

новых мигрантов, что приводит к проблемам их адаптации в новой среде. 

Изменение этнического состава населения, особенно в крупных городах, и, как 

следствие, возникновение напряженности в межнациональных отношениях.  

3. Интернет и пропаганда, как детерминирующий фактор:  

Особое внимание следует уделить распространению экстремистских 

взглядов и идей через Интернет, который является наиболее актуальным и 

быстроразвивающимся сектором, используемым для пропаганды радикальных 

идей. Согласно результатам социологического опроса, 40% молодых людей 

неоднократно сталкивались с пропагандой экстремистских взглядов именно в 

онлайн-среде.           

Невзирая на предпринятые меры со стороны государственных органов, 

сеть «Интернет» продолжает оставаться важным и эффективным инструментом 

для пропаганды и развития экстремистских идей в обществе, особенно среди 



такого уязвимого к воздействию внешних источников социального слоя, как 

молодежи, которая проявляет высокий интерес к данному сектору. Этот 

виртуальный простор обладает значительным потенциалом и, в связи с 

постоянным развитием, слабо подвержен оперативной цензуре и какому-либо 

контролю. Каждый веб-ресурс может быть мгновенно перемещен в новое место, 

а его доступность не ограничена географически.  

В результате, механизмы, которые препятствуют открытому проявлению 

экстремизма в традиционных национальных СМИ, не настолько эффективны в 

киберпространстве. Именно поэтому Интернет становится привлекательной 

площадкой для распространения и пропаганды радикальных идей. Сегодняшние 

экстремистские идеологи признают киберпространство важным полем для 

идеологической пропаганды и борьбы. 

Подчеркивается, что ресурсы, распространяющие радикальные идеи, 

обладают широкой аудиторией, выходящей за пределы их физического 

местонахождения. Анализ статистики посещаемости веб-сайтов показывает, что 

среди различных идеологических направлений наибольшей популярностью у 

молодежи пользуется праворадикальная идеология. Некоторые экстремистские 

интернет-ресурсы соперничают с официальными веб-платформами молодежных 

организаций, обладающих значительными административными ресурсами. 

Такое распространенное на сегодняшний день явление как «кибер-

экстремизм» является фактором, способствующим взращиванию латентного 

экстремизма, а также является главным способом в осуществлении 

организационных и мобилизационных действий. Данная интернет сфера 

позволяет наиболее обширно и свободно выбирать способы и действия 

экстремисткой направленности.  

4. Социально-экономический аспект: 

Глубокое расхождение в обществе по уровню экономического 

благополучия, что влечет за собой формирование чувства социальной 

несправедливости у значительной части населения, особенно среди молодежи. 

Высокая степень безработицы, особенно среди молодежи, что делает их более 



подверженными влиянию радикальных политических движений. 

Одним из главных факторов возникновения и проявления экстремизма 

является нестабильность в социально-экономическом плане. Во время периодов 

кризиса или других нестабильных моментов можно наблюдать высокое 

недоверие общества к государству. Экономический спад, низкий уровень 

доходов человека зачастую вызывает резкий рост преступности на этом фоне. В 

случаях, когда социум наблюдает за тем, что политические убеждения 

государства не решают определенные социальные проблемы, то общество само 

берет все под свой контроль и пытается решить данные проблемы 

самостоятельно, пусть и не совсем законными методами.  

Отличительным примером данного проявления может служить 

американское движение «BLM», возникшее в период 2019-2020 годов. 

Темнокожее население на протяжении многих лет исторически притеснялось в 

США, данное афроамериканское темнокожее население ограничивалось как в 

социальных, так и в экономических правах и возможностях. Причиной 

образования данного движения являлось, то, что государство умышленно не 

реагировало на данную социальную группу, на их проблемы, все правовые 

методы не давали результатов, в связи с этим, появилась необходимость 

защищать свои права более радикальными способами  

Беря во внимание данный пример, мы может ясно видеть все признаки и 

причины возникновения такого негативного проявления, как «экстремизм». 

Невзирая на временную составляющую, можно делать вывод, что предпосылки 

в общей совокупности независимо от времени всегда идентичны. Таким образом, 

одним из главных факторов, влияющих на борьбу с преступлениями 

экстремистского характера, является решение вопросов и проблем социального-

экономического плана. Наиболее эффективным способом борьбы с данным 

видом преступлений будет являться его предупреждение и пресечение на всех 

социальных уровнях [2; 5]. 

Учитывая опыт и историю нашей страны, значительное проявление и 

разрастание экстремистских антисоциальных групп пришлось на 1990-е года. В 



первую очередь данное негативное явление происходило из-за нестабильной 

обстановки в стране. Развал Советского Союза негативно затронул как 

политический, так и экономический институты. Нестабильность 

государственного аппарата, отсутствие у людей «уверенности в завтрашнем 

дне», нестабильная экономическая обстановка, низкий уровень правосознания – 

все это сподвигло общество на создание большого количества групп, 

экстремистской направленности. Детерминирующей основой таких группировок 

являлась молодежь возрастом от 16 до 35 лет, не имеющая какого-либо 

законного способа получения дохода, правильного понятийного аппарата и, 

самое главное, убежденная, что данная социальная прослойка государством не 

будет защищена. 

Большинство таких антиобщественных объединений пропагандировали 

идеологию, основанную на стремлении к доминированию славянского 

населения над другими национальностями и расами. Эти группы открыто 

выражали враждебное отношение к другим этническим группам и народностям, 

что приводило к актам агрессии и насилия в отношении их представителей [6; 7]. 

В контексте Российской Федерации, где проживают народы различных 

этнических групп, стало явным, что возникла серьезная проблема разжигания 

ненависти и вражды между этими группами, а также подстрекательства к 

разделению. Это является угрозой не только для самой России, но и для 

всемирного сообщества, учитывая ее многонациональный характер и влияние на 

глобальную стабильность. 

Преступления, совершаемые на почве этнической нетерпимости, 

перестали быть изолированными случаями и превратились в явления с 

национальной значимостью. Они напрямую угрожают национальной 

безопасности России и даже всего человечества. Поэтому срочно требуется 

эффективный механизм для борьбы с этим социальным злом. 

Однако, достижение этой цели требует комплексного подхода и внедрения 

социальных, образовательных и правовых мер. Необходимо активно проводить 

пропаганду толерантности, повышать осведомленность о важности 



межэтнического согласия и строго соблюдать принципы справедливой правовой 

системы. Все эти компоненты являются неотъемлемой частью борьбы с данным 

социальным явлением. 

Кроме того, создание и поддержка диалога между различными 

этническими группами, а также обеспечение экономического и социального 

развития всех регионов и этнических общностей, играют важную роль в 

предотвращении возникновения и распространения националистического 

экстремизма [5; 6; 7]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 

российском законодательстве существует определение "экстремизма", однако 

оно не является четким и точным. Конкретное и правильное определение 

данного термина позволит наиболее эффективно разрабатывать методы 

противодействия этой незаконной деятельности. Основными характеристиками 

экстремизма являются радикальность взглядов, использование незаконных 

методов и выбор соответствующих способов реализации. В качестве 

предпосылок для возникновения "экстремизма" рассматриваются такие аспекты, 

как идеологический фактор, миграционные явления, использование сети 

Интернет и социально-экономические условия. Каждый из этих аспектов в 

различной степени оказывает влияние на проявления "экстремизма". 

Исследование каждого аспекта по отдельности позволит более детально 

разработать механизм противодействия этому явлению в нашей стране. 
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