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Аннотация. Молодежный экстремизм в России настоящего времени многогранен. К нему можно от-

нести политический и религиозный экстремизм, терроризм, идеи и поведение молодежи как отдельной 

возрастной группы. В настоящей статье проанализированы правовые аспекты предупреждения и 

профилактики молодежного экстремизма в студенческой среде, причины, обусловливающие его рас-

пространение, методы предупреждения экстремистских настроений в студенческой молодежной 

среде.  
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Экстремизм (от лат. extremus – крайний) является одной из наиболее актуальных и сложных 

проблем современности, серьезной угрозой международной и национальной безопасности. Экстре-

мистская деятельность во всех своих проявлениях представляет собой сложное общественно опасное 

явление и так или иначе вступает в противоречие с законно установленными основами конституци-

онного строя Российской Федерации, угрожая ее суверенитету, препятствуя свободному осуществле-

нию прав и законных интересов человека и гражданина.  

Согласно статистике МВД РФ, в 2022 году в России зарегистрировано 2233 преступления тер-

рористического характера (+4,5% к 2021 году) и 1566 преступлений экстремистской направленности 

(+48,2%), что является самым высоким показателем с 2018 года. [1] Большинство таких преступлений 

совершается в интернете. По мнению Генерального прокурора России И. Краснова, экстремистские 

действия в интернете все чаще выражаются в призывах к насилию, особую остроту это приобрело 

после начала специальной военной операции. [2]  

Анализ тенденций к экстремизации российского общества показывает, что за последнее время 

усилилось стремление внешних и внутренних деструктивных сил к распространению радикальной 

идеологии в молодежной среде в целях дестабилизации общественно-политической обстановки. 

Отмечается активизация экстремистских движений, вовлекающих в свою деятельность молодых 

людей: по экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского 

характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. По информации главы МВД РФ, 

только в 2022 г. задокументировано более одной тысячи преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность, за последние пять лет на 

стадии приготовления пресечено 50 нападений на образовательные учреждения. [3] 

В отечественных и зарубежных исследованиях отмечается, что молодежный экстремизм при-

обретает получает распространение и среди некоторой части студенческой молодежи, которая, 

проводя значительную часть своего времени в стенах высших учебных заведений, тем не менее, в 

должной мере не ограждена от пропагандистского влияния экстремистских организаций, ее предста-

вители являются активными участниками мероприятий разной степени антисоциальности. [4]  

Молодежный экстремизм в студенческой среде может быть обусловлен как внешними факто-

рами, в рамках социальных институтов, так и внутренними, связанными со становлением личности. К 

внешним факторам относятся:  

– положительная или одобрительная оценка радикализма и экстремизма на уровне первичной 

социализации: родителей, братьев, сестер, друзей;  

– лояльная или одобрительная оценка радикализма и экстремизма с позиций преподавателей 

вузов, инертность администрации в обнаружении и профилактике радикальных и экстремистских 

идей и поступков студентов; 

– агитационная деятельность радикальных групп в соцсетях, имеющих популярность в студен-

ческой среде;  
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– отсутствие перспектив работы после окончания вуза, обусловленное существующей полити-

ко-экономической системой. 

К внутренним факторам можно отнести такие, как:  

– психологическая предрасположенность некоторой части молодежи к агрессии и девиантному 

поведению;  

– поиск «смысла жизни» и групповой идентичности в период формирования мировоззрения, 

предпочтение для самоутверждения экстремальной референтной группы, низкая степень толерантности; 

– возрастное стремление к риску, сопротивлению традициям и авторитетам [5]. 

Система противодействия распространению идеологии экстремизма в студенческой среде ба-

зируется на нормах Конституции РФ, Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

Федеральных законов «О средствах массовой информации», «О прокуратуре Российской Федера-

ции», «Об общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных объединениях», «О 

политических партиях» и др., составляющих правовые основы борьбы с экстремизмом.  

И хотя Конституция РФ не использует понятие «экстремизм», однако многие ее положения 

прямо или косвенно затрагивают вопросы ограничения отдельных форм общественно-политической 

и духовной активности. В широком смысле, Конституция РФ, как основной закон государства, 

определяет своей первостепенной задачей организацию нормальной жизнедеятельности и функцио-

нирования как государственного аппарата, так и общества, и конкретных граждан, и, поэтому, каждая 

ее статья, по сути, содержит в себе положения, прямо или косвенно направленные на противодей-

ствие экстремизму. В рамках более узкого подхода можно выделить конкретные конституционные 

установления и запреты, закладывающие основу собственно для борьбы с экстремистской деятельно-

стью (ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 55, ст. 71, 72 Конституции РФ). В частности, запреща-

ется создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности. Ст. 29 Конституции РФ запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. [6] Таким образом, экстремистские 

проявления прямо запрещены Конституцией РФ, что уже создает законную основу для противодей-

ствия им, получившую свое предметное развитие и конкретизацию в ряде федеральных нормативных 

правовых актов. 

Базовым нормативном актом, регламентирующим вопросы борьбы с экстремизмом и дающим 

перечень характеризующих его юридически значимых признаков, является Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который определяет 

правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливает 

ответственность за ее осуществление. В нем дается определение понятиям экстремистской деятель-

ности, экстремистской организации, экстремистских материалов, закрепляются основные положения 

государственной политики противодействия этой деятельности, устанавливается запрет на осуществ-

ление конкретных деяний, образующих в совокупности такую деятельность, подчеркивается значе-

ние профилактических мер. 

Федеральный закон объединяет понятия экстремизма и экстремистской деятельности, ставит 

между ними знак равенства. Формы экстремистской деятельности точно определены в законодатель-

стве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Закон 

определяет две линии противодействия экстремизму, которые сводятся к профилактике и выявлению 

/ предупреждению / пресечению экстремистской деятельности организаций и физических лиц. 
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Положения данного закона конкретизированы в утвержденной Президентом РФ «Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». [8] В Стратегии дается 

определение ряду основных понятий, таких как идеология экстремизма, проявления экстремизма, 

субъекты противодействия экстремизму, противодействие экстремизму, радикализму. В частности, 

под противодействием экстремизму понимается 

деятельность субъектов противодействия экстремизму, направленная на выявление и устране-

ние причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию их 

последствий. К числу основных направлений государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму в области образования Стратегия относит такие как: 

– осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной 

на традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 

– проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обуче-

нию навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противо-

действовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятель-

ность) всеми законными способами; 

– включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направ-

ленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у молодежи 

на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России; 

– повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение 

новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие 

экстремизму; 

– обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных органи-

заций в профилактике экстремизма среди студентов; 

– проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований 

социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях 

своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии; 

– взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными 

объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

– совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в обра-

зовательных организациях. [8] 

В организации работы ВУЗа по противодействию экстремистским проявлениям в студенческой 

среде, следует в первую очередь ориентироваться на проведение превентивных мероприятий, таких как:  

– улучшение социальной среды обучающихся с созданием в ней благоприятных условий для 

функционирования всех сфер жизнеобеспечения студенческой молодежи от практико-

ориентированного обучения до проведения досуга, пространства для конструктивного взаимодей-

ствия, побуждение к получению положительных эмоций от участия в различных проектах и самореа-

лизации;  

– акцентирование внимания на стимулировании правопослушного поведения и формировании 

позитивного правосознания студентов; 

– осуществление на постоянной основе правового просвещения студенческой молодежи по во-

просам противодействия экстремизму и терроризму; 
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– организация коррекционной работы, ориентированной на профилактику агрессивного пове-

дения, развитие навыков социального взаимодействия, толерантного поведения и выхода из деструк-

тивных организаций.  

Результатом превентивных мероприятий в вузе должно стать формирование толерантной, от-

ветственной личности с гражданственными ценностями. 
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Проектная деятельность в современном мире является неотъемлемой частью формирования 

успешного специалиста. В связи с этим, для подготовки высококвалифицированных кадров, наряду с 

чтением базовых, фундаментальных дисциплин, которые формируют так называемые «hard skills», 

необходимо внедрять практики, развивающие «soft skills». Примером успешной реализации таких 

мероприятий является включение в образовательный процесс проектной деятельности на ранних 

этапах обучения, например, в рамках чтения курса «Введение в специальность». На факультете 

информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС) курс читается 2 семестра, состоит 

из лекционных и практических занятий [1]. Лекции первого семестра преимущественно посвящены 
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