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Эффективность профилактики, предупреждения и борьбы  в данном 
направлении в большей степени зависит от совершенствования 
национального законодательства стран и международных соглашений по 
сотрудничеству в борьбе с экстремизмом и функционированию 
соответствующих государственных органов. 

 

Современный мир характеризуется динамичным и в целом 
позитивным развитием, однако, подвергается определенным проблемам, а 
порой и глобальным осложнениям. На сегодняшний день одним из таковых 
планетарных осложнений является экстремизм. Как антисоциальное явление 
экстремизм затрагивает основные сферы жизни и деятельности человека, 
общества, государства и мирового сообщества.  Имея многовековую 
историю, данный феномен, проявлялся в разных государствах, при 
различных социальных условиях, в разные исторические периоды. Обществу 
экстремизм известен с тех пор, когда власть над людьми стала удовлетворять 
материальные выгоды, потребности и возможности, преобразовавшись в 
предмет интересов и страсти отдельных групп лиц, движений и организаций.  
Общепринятые правила поведения, законодательные нормы, моральные 
устои, традиции и иные ценности сводятся к минимуму, а стремления 
достигнуть поставленных целей, наталкивали на применение жесточайших 
мер, оправдываемых экстремисткой идеологией, как базовым элементом 
феномена, являющимся основой сплочения экстремистской деятельности.   

Природа столь угрожающего проявления нацелена на уничтожение 
существующей системы государственно-правовых и общественных 
отношений, или же на стремление сохранить их в неизменном виде.  
Причины возникновения экстремизма весьма многообразны и во всех его 
формах зависят от специфических проблем конкретного государства. 
Однако, при всем разнообразии причин проявления экстремистской угрозы, 
главной следует признать социальную дезорганизацию общества и граждан 
того или иного государства.  Бесспорно, появление экстремизма объясняется 
социальными и экономическими потрясениями, постоянной реформистской 
деятельностью, осуществляемой органами государственной власти, что 
порождает нестабильность гражданского общества, проявляемое кризисом 
системы образования, идеологии, института семьи и семейного воспитания, 
коммерциализацией средств массовой информации и художественной 



литературы, оказывающих свое влияние на нравственные и культурные 
ценности. 

Так, формированию и развитию экстремизма способствуют 
определенные дестабилизирующие факторы социального, экономического, 
идеологического и политического характера государства. В тоже время 
экстремизм – это явление международное. Поддерживаемый системой 
организационных связей, игнорируя государственные границы, он 
представляет особую опасность для мирного сотрудничества. В условиях 
глобализации и трансформации экстремизм в своих многообразных 
проявлениях превращается во всеобщую проблему мира [1, с.15].  

Развитие современной политической ситуации в мире показывает, что 
экстремизм  часто становится средством борьбы субъектов политической 
деятельности в ходе достижения ими своих целей. Обострение проявлений 
экстремизма, расширение направленности осуществляемых акций 
превращается в агрессивную форму вызова человечеству, ставящего под 
угрозу его жизнь, интересы, права и свободы. Экстремистская опасность 
проявляется в различных формах политический, националистический, 
религиозный, подростково-молодежный, экологический, антиглобалистский, 
моральный и др.Определение и раскрытие которых, позволит разработать 
соответствующие методы и способы профилактики и борьбы с проблемой 
мирового сообщества.  

Так, политический экстремизм есть крайние взгляды в отношении 
политической системы, организации формы управления государством, 
пропаганда насильственных, а также агрессивных  способов установления 
отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; 
непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и 
позиции оппонентов.  

Националистический экстремизм представляет собой радикальные, 
интолерантные установки и действия в отношении представителей иной 
народности, национальности, этнической группы; стремление к 
политическому или физическому устранению не титульного населения; 
агрессия, в крайних формах – терроризм в отношении людей иной 
этнической группы. 

Религиозный экстремизм заключается в жѐстком неприятии идей 
другой религиозной конфессии, агрессивное поведение по отношению к 
иноверцам, пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; 
стремление к искоренению и устранению представителей иной веры вплоть 
до их физического истребления.  

Молодежный (подростковый) проявляется в формировании взглядов и 
типов поведения молодых людей, основанных на культивировании принципа 
силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. 
Данная форма экстремизма предполагает непримиримость к 
инакомыслящим, а также стремление к созданию тоталитарного сообщества, 
основанного на подчинении. Негативным фактором данной формы, являются 
опасные последствия, поскольку, подрастающее поколение – это ресурс 



национальной безопасности, гарант поступательного развития общества и 
социальных инноваций государства, именно,  молодежь,  в силу   природных 
и социальных особенностей,  способна не только адаптироваться, но и 
активно функционировать в различных проявления экстремистской 
деятельности [2, с.23].  

Развитие современных коммуникационных технологий 
способствовало появлению новой формы проявления экстремизма. «Кибер-
экстремизм» стал важным фактором культивирования, как латентного 
экстремизма, так и средством организации и мобилизации прямых 
экстремистских действий, а также функционирования экстремистских 
виртуальных организаций (в данной ситуации показательным является 
пример антиглобалистов). Кибер-пространство позволяет получить 
экстремистским идеологам беспрецедентную степень свободы в выборе 
объектов экстремистских действий, являясь привлекательной ареной для 
ведения идеологической пропаганды и последующего культивирования 
объектов ненависти. Интернет ресурс, дает возможность беспрепятственно 
расширить географию и масштабы экстремистского влияния, способствуя 
эффективности его воздействия [3, с.5] 

Резюмируя, вышеизложенное можно с уверенностью констатировать, 
экстремизм есть одна из более актуальных угроз национального суверенитета 
большинства государств. Постоянно усиливающиеся процессы глобализации 
способствуют трансформации экстремизма и обуславливают его характер как 
международной проблемы. Такое негативное социально-политическое 
явление требует совместного противодействия со стороны всех без 
исключения государств и международных организаций.  В противодействии 
антиобщественному феномену необходимо, активизируя уже имеющиеся 
средства правого регулирования, а также внутригосударственные и 
межгосударственные механизмы противодействия экстремизму, 
систематизировать профилактику противоправной деятельности путем 
осуществления эффективной социально-экономической политики. Основным 
же направлением в противодействии экстремизму определить сохранение 
социального единства общества, на основе обеспечения повышения качества 
жизни населения, укрепляя и приумножая традиционных и духовно-
нравственных ценностей народа и государства.  
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В настоящее время одной из острейших социально-политических 

проблем становится распространение молодежного экстремизма. Это 
сложная социально-психологическая проблема, которая в реалии стала 
актуальной для всех государств мира. Актуальность проблемы экстремизма 
в молодѐжной среде определяется не только его опасностью для 
общественного порядка, но и тем, что данное преступное явление имеет 
свойство перерастать в более серьѐзные преступления, такие как 
терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые 
беспорядки. 

 
В современном мире отмечается рост числа противоправных акций, 

совершаемых членами неформальных молодѐжных группировок 
радикальной политической направленности, а также расширение масштабов 
антиобщественных выступлений молодѐжных объединений. Эти процессы 
приобретают особое значение в контексте проблем социальной безопасности 
белорусского общества, вызванных действиями экстремистов, и ведущих к 
физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, 
государства. Активизация экстремизма молодежи в наше время представляет 
серьезную опасность для белорусского общества, именно поэтому она 
должна быть глубоко и всесторонне изучена, как явление, требующее 
общественного: социально-правового, административно-управленческого и 
социокультурного противодействия. 

Молодежь в силу остроты восприятия окружающей обстановки 
является той частью общества, которая наиболее подвержена экстремистским 
проявлениям, оказывается наиболее доступной для пропаганды радикальных 
идей. Среди всех асоциальных явлений, представляющих угрозу 
национальной безопасности страны, особое место занимает молодежный 
экстремизм. Состояние и динамика преступности свидетельствует о 
нарастании количества данных преступлений, повышения уровня 
экстремизма, насилия в среде молодежи. Правовую основу деятельности по 
противодействию экстремизму составляют Конституция Республики 
Беларусь, Закон Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», 
иные акты законодательства, а также международные договоры Республики 
Беларусь [1]. Изучение проблем преступности молодѐжных группировок 
экстремистской направленности требует учѐта каждой конкретной ситуации.  



Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на 
фоне деформации социальной и культурной жизни общества. Навязываемая 
экстремистами система взглядов является привлекательной для молодѐжи в 
силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности 
незамедлительно увидеть результат своих пусть и агрессивных действий[2, 
с.77]. Необходимость личного участия в сложном процессе экономического, 
политического, социального развития подменяется примитивными 
призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их 
утопическими проектами. Однако, безопасность жизнедеятельности человека 
во многом зависит от его мировоззрения, от того, в ком он видит своих 
единомышленников. Очень опасно не понимать, что противопоставление 
себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать 
неблагоприятные, опасные жизненные ситуации.  

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» это «они». Также ему 
присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и 
манипулированию. В социальном плане большинство молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их 
поведение не определено практически никакими социально-экономическими 
факторами [2, с.147]. 

Причинами роста экстремистского поведения, включающего и 
криминальные формы поведенческой активности молодежи становятся: 
социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, 
недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный 
профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно 
невысокий социальный статус, что может быть инструментом манипуляций 
для политических сил, преследующих ослабления социальных и 
управленческих институтов государства. 

Для успешной организации работы по противодействию вовлечения 
молодѐжи в экстремистские организации и группировки необходимо знать 
причины и условия, способствующие развитию агрессивных настроений в 
молодежной среде. Так, среди факторов молодежного экстремизма стоит 
особенно отметить: влияние родителей, которые отличаются радикальными 
убеждениями, влияние группы сверстников, которые являются 
приверженцами экстремистских взглядов; влияние авторитетных лиц, 
находящихся в кругу общения подростка, стресс, повлекший за собой 
дезинтеграцию в обществе, собственные представления и моральные 
установки, личностные психологические особенности, психическое 
напряжение. Стоит отметить, что значительную роль в распространении 



экстремистских идей играют виртуальные группы радикальной 
направленности в социальных сетях, а также распространение 
экстремистских материалов в сети Интернет.  

В целях пресечения экстремистской преступности необходимо 
усилить профилактическую работу среди молодежи путем проведения мер 
воспитательно-профилактического характера, формирования правовых 
знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны молодѐжи не 
сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, 
имеющих юридический смысл[3, с.52]. 

Только общие усилия, создание атмосферы терпимости и 
взаимопонимания станут мощным заслоном развития экстремизма в 
современном молодѐжном обществе. Помочь молодым – общая задача и 
обязанность. Ибо экстремизм – это вызов обществу, и любые акты 
экстремизма являются преступными, и не имеют оправдания независимо от 
мотивов, форм и методов. 
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Данная статья раскрывает содержание понятия «терроризм», его 

цели и причины возникновения. Авторы дают обобщѐнную характеристику 
Концепции борьбы с терроризмом в Республике Беларусь. 

 
Терроризм – это такая форма проявление экстремизма, которая 

заключается в насилии, запугивании и устрашении мирного населения. 
Основными целями терроризма являются: увеличение количества жертв; 
привлечение к себе внимания; паника мирных граждан. Одними из явлений 
порождения террора являются социальная и экономическая неустойчивость, 
межрасовые конфликты 

За счет того, что в 21 веке существует множество различных 
технологий, совершенствуется оружие массового поражения, поэтому можно 
сказать, что абсолютно любой человек не застрахован от того, что может 
стать жертвой теракта. 

В Республике Беларусь разработана Концепция борьбы с терроризмом. 
Контроль за исполнением еѐ положений осуществляется Комитетом 
государственной безопасности. Целями этой Концепции являются 
обеспечение организации и осуществления предупреждения, выявления, 
пресечения и минимизации последствий террористической деятельности, 
совершенствование правовых и организационных основ борьбы с 
терроризмом.  

В настоящей Концепции используются такие понятия как 
антитеррористическая защита, государственное реагирование, критически 
важные объекты, террористическая угроз, уровень террористической угрозы. 
Настоящая Концепция разработана в соответствии с положениями 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 [1], а 
также основывается на изучении внутренних и внешних источников 
террористической угрозы, применении международного опыта борьбы с 
терроризмом. 

В Республике Беларусь с 3 января 2002 года  вступил в силу Закон «О 
борьбе с терроризмом». [2] 

Статья 1 Закона гласит, что правовую основу борьбы с терроризмом 
составляют Конституция Республики Беларусь, Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, Закон «О борьбе с терроризмом» , другие акты 
законодательства Республики Беларусь, международные договоры 



Республики Беларусь. Также в основных положениях закреплены основные 
принципы борьбы с терроризмом, такие как: 
 законности; 
 приоритета мер по предупреждению терроризма; 
 неотвратимости наказания за осуществление террористической 
деятельности; 
 сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмом; 
 комплексного использования профилактических, правовых, 
политических, социально-экономических и пропагандистских мер; 
 приоритета защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате 
акта терроризма, деятельности террористической организации, незаконного 
вооруженного формирования; 
 минимальных уступок террористу; 
 единоначалия в руководстве силами и средствами, привлекаемыми для 
проведения контртеррористических операций; 
 информирования общественности об акте терроризма и о проведении 
контртеррористических операций. 

Следует отметить, что ни один государственный орган, являющийся 
субъектом борьбы с терроризмом, не добьется успеха в деле борьбы с 
терроризмом без содействия граждан Республики Беларусь. В статье 9 Закона 
«О борьбе с терроризмом» указано, что долгом граждан является извещение 
государственных органов о террористической деятельности. Это  поощряется 
государством. Кроме этого, данная статья предусматривает поддержку 
борьбы с терроризмом государственными органами, иными организации и 
гражданами, а также соблюдение правового режима в зоне проведения 
контртеррористической операции и выполнение ими требований субъектов 
борьбы с терроризмом. 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 3 января 
2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом» субъектами борьбы с терроризмом 
являются: 

1) субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с 
терроризмом; 

2)  субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и 
пресечении террористической деятельности. 

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с 
терроризмом в пределах своей компетенции, являются: 

1) органы государственной безопасности Республики Беларусь; 
2) органы внутренних дел Республики Беларусь; 
3) Служба безопасности Президента Республики Беларусь; 
4) Министерство обороны Республики Беларусь; 
5) органы пограничной службы Республики Беларусь. 
Борьба с терроризмом в Республике Беларусь является неотъемлемой 

частью деятельности государственных органов, иных организаций и граждан 
по обеспечению национальной безопасности. 



В заключение следует подчеркнуть, что терроризм является одной из 
самых больших угроз общественной безопасности. Методы терроризма 
жестоки и беспощадны, а жертвы – мирные люди. Решение данной проблемы 
стоит модернизировать, так как практически невозможно предугадать место 
и время случая, который может повлечь за собой жизни людей. 
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В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 

возникновение у значительной части белорусской молодѐжи 
экстремистских взглядов на важнейшие социально-экономические и 
политические сферы развития общества. Даны основные характеристики 
формам экстремизма. Профилактика проблемы экстремизма. 
 

Экстремизм – приверженность крайним взглядам, методам действий 
(обычно в политике). 

Экстремистская деятельность – это деятельность граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, либо политических 
партий, других общественных объединений, религиозных и иных 
организаций по планированию, организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на: 

 насильственное изменение конституционного строя; 
 захват и удержание государственной власти неконституционным 

путѐм; 
 создание незаконного вооружѐнного формирования; 
 воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов; 
 осуществление террористической деятельности; 
 организацию и осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, 
национальной, религиозной или же иной социальной вражды или розни, 
политической или идеологической вражды, а так же др. [1, с.34] 

До апреля 2016 года в Республике Беларусь понятие «экстремизм» 
отсутствовало в уголовном праве, хотя с 2007 года действует отдельный 
закон «О противодействии экстремизму» и разжигание национальной или 
религиозной розни преследовалось по статье 130 Уголовного кодекса. 

В последние годы отмечается активный рост экстремистских 
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По 
статистике, около 80% участников организаций экстремистского характера 
составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа больше всего 
подвержена негативному влиянию социальных рисков, возникающих в 



периоды социальных трансформаций. В этой связи особо актуальным 
становится распространение экстремизма. Подросткам и молодым людям 
свойственна  психологическая зависимость от окружения, проявление 
подражания, стремление показать себя приверженцем объявленных 
ценностей, которые являются ценностями экстремистски настроенных 
группировок.  

Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских 
организаций, которые активно используют молодѐжь в своих интересах. [2, 
с.31] 

Экстремистски настроенная молодежь, как правило, своим поведением 
старается выразить пренебрежение к действующим в обществе нормам и 
правилам поведения, устоявшимся законам, обычаям и традициям. Зачастую 
члены молодежных экстремистских объединений совершают тяжкие и особо 
тяжкие преступления, в том числе убийства и причинение тяжкого вреда 
здоровью [3]. 

Основными причинами роста экстремистского поведения молодежи 
являются: 

 ослабление и отсутствие воспитательной работы в школах, 
училищах, институтах и на предприятиях; 

 отсутствие высоких идеалов у молодежи и взрослого населения; 
 массовое распространение и доступность для детей и подростков 

алкоголя и наркотиков; 
 массовая безработица; 
 общее снижение культурного уровня; 
 массовая миграция населения; 
 политическая нестабильность; 
 ухудшение физического и психического здоровья подрастающего 

поколения и др. 
Молодѐжь в силу своей психологической особенности возраста 

нуждается в большем внимании к совершаемым ими действиям и в 
одобрении этих действий со стороны единомышленников. Эти категории лиц 
проходят в жизни важный период – период становления. Именно в этот 
период в человеке закладываются фундаментальные качества, которые затем 
отражаются на его будущей жизни. 

Важное место в системе профилактики молодежного экстремизма 
можно отвести деятельности детских молодежных и общественных 
объединений, задачей которых является организация позитивного 
развивающего досуга подростков и молодежи. 

Главное в профилактике экстремизма – это привитие молодѐжи 
(школьникам) знаний о традициях и культуре других народностей, 
проведение соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях. 
Только общие усилия, создание атмосферы национального согласия, 
терпимости и взаимопонимания, станут препятствием развитию экстремизма 
в обществе, в том числе и среди молодежи. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что современный 

экстремизм – достаточно сложная и тонкая сфера, затрагивающая и 
криминальную, и социально-политическую сферы, и личностное 
пространство человека. Основная цель данной статьи раскрыть само 
понятие экстремизма, установить причины, способствующие его развитию 
и определить основные направления противодействия экстремизму в 
Республике Беларусь. 

 
В современном мире экстремизм уже стал рассматриваться как 

феномен современной социальной реальности. В самом общем смысле 
экстремизм – это взгляды и действия нетерпимого, нетолерантного 
характера, вплоть до применения насилия по отношению к приверженцам 
иных взглядов. До тех пор, пока подобные взгляды существуют лишь в 
сознании человека и не проецируются во внешний мир в виде агрессии, будь 
то физическое насилие или пропагандистские высказывания, они не 
запрещены. Но если гражданин начинает проявлять убеждения подобного 
рода в форме какой-либо общественной активности, публично их выражать, 
призывать к запрещенным действиям, следует основательно разобраться. 

Согласно Википедии, экстремизм (с латинского extremus – крайний) – 
это приверженность к крайним взглядам, мерам. Он может проявляться в 
разных сферах, чаще всего в политической деятельности. Его формами могут 
быть призывы к насильственному изменению конституционного строя, 
организация массовых беспорядков, вооруженное нападение на 
представителей власти, распространение печатной продукции с призывами к 
неповиновению властям, к акциям протеста. 

Более четкие критерии экстремизма закрепляются в Шанхайской 
конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 
июня 2001 г. В этом документе экстремизм определяется как«какое-либо 
деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 
строя, а равно посягательство на общественную безопасность, в том числе 
путем создания незаконных вооруженных формирований или участие в них, 



и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 
законодательством Сторон» [3]. 

В Республике Беларусь деятельность субъектов по борьбе с 
экстремизмом получила обособленное правовое регулирование в Законе 
Республики Беларусь от 04.01.2007 N 203-З"О противодействии 
экстремизму" (далее – Закон), определяющем правовые и организационные 
основы противодействия экстремизму, а также в положении о комиссии по 
противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 17.08.2015 N 356 "О комиссии 
по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом", закреплен 
порядок создания и деятельности комиссии  по противодействию 
экстремизму и борьбе с терроризмом, которая является постоянно 
действующим межведомственным коллегиальным органом [1]. 

В статье 1 Закона дается понятие экстремизма, как деятельности 
политических партий, общественных объединений, религиозных 
организаций либо граждан Республики Беларусь и прочих лиц, если они 
планируют, организуют, готовят и совершают действия, направленные на 
насильственное изменение конституционного строя и территориальной 
целостности, захват или удержание государственной власти 
неконституционным путем, создание незаконных вооруженных 
формирований, осуществление террористической деятельности, разжигание 
расовой, национальной или религиозной вражды или розни, а также 
социальной розни. Такого рода действия должны быть связаны с насилием 
или призывами к насилию [2]. 

Основные причины возникновения и роста экстремизма можно 
разделить на три блока.  

Экономический, к которому относятся: экономические кризисы, 
сопровождающиеся безработицей, возникновение большого социального 
расслоения в обществе. 

Социально-политические, к которым относятся: высокая 
коррумпированность чиновников, криминализация общества, содействие 
экстремистам со стороны представителей зарубежных общественных 
организаций, направляющих деньги на финансирование экстремистской 
деятельности. 

Идеологические, к которым можно отнести отсутствие в государстве 
общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим 
большинством населения.  

В качестве основных направлений противодействия экстремизму 
определено принятие профилактических мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих экстремистской 
деятельности. 

Считается, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 
экстремизма являются учащиеся школ и молодежь с ещѐ не окрепшей и легко 
поддающейся влиянию психикой.  



Нельзя не отметить, что значительную роль в распространении идей о 
превосходстве отдельной группы лиц по национальному, религиозному, 
расовому и иному признаку играют виртуальные группы радикальной 
направленности в социальных сетях, а также распространение 
экстремистских материалов в сети Интернет.  

Одним из основных направлением в профилактической работе по 
борьбе с экстремизмом, можно назвать работу с молодежью.  

В связи с этим в целях профилактики экстремизма в молодѐжной среде 
государственная политика Республики Беларусь должна быть направлена на: 

 проведение мероприятий, ориентированных на повышение 
жизненных возможностей молодых людей, снижение у них чувства 
незащищенности, невостребованности, создание условий для их 
полноценной самореализации и жизнедеятельности; 

 оптимизировать социальную среду, создать в ней пространство 
для конструктивного взаимодействия, стимулировать у молодежи 
положительные эмоций от участия в реализации социальных проектов, от 
анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения 
проблем молодого поколения; 

 вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность. 
Совместное участие в каком-то общем деле, волонтерском движении, 
реализации проектов межнационального и культурного взаимодействия 
способствует проявлению взаимной поддержки, помогает лучше узнать друг 
друга, подружиться, что в конечном итоге является лучшей профилактикой 
конфликтов. 

Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, 
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 
гражданственности и патриотизма. 
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Раскрывается содержание понятия «экстремизм» и обосновывается 
особая опасность его разновидности – киберэкстремизма. Выявляются 
истоки киберэкстремизма и факторы его распространения в молодежной 
среде. Определяется роль системы образования в противодействии 
экстремистским проявлениям. 

 
Нестабильность социально-экономического развитие, девальвация 

традиционных ценностей, идеологический вакуум как следствие разрушения 
тоталитарной идеологии в той или иной мере присущи всем государствам 
постсоветского пространства. Эти факторы создают питательную среду для 
разного рода экстремистских проявлений. Экстремизм – неизбежное 
порождение кризисного состояния социума. В широком смысле слова это 
понятие обозначает мировоззренческую установку, характеризующуюся 
радикальными взглядами и действиями преимущественно в политической 
сфере. На личностном уровне школа психоанализа связывает природу 
экстремизма с кризисом идентичности. Угроза потери индивидуальной или 
коллективной идентичности создает предпосылки агрессивных проявлений 
субъекта экстремизма по отношению к реальным или предполагаемым 
оппонентам. Таким образом, экстремизм предполагает самоутверждение 
через ненависть к носителям других взглядов. При этом американский 
исследователь-социолог Лейард Уилкокс выделяет до 22 симптоматических 
признаков экстремиста, которые позволяют выявить потенциальный 
источник угрозы [1, с.17-19]. 

Развернутое правовое определение экстремизма содержит Закон 
Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».Данный документ 
возможными субъектами экстремизма называет граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства либо политических 
партий, других общественных объединений, религиозных и иных 
организаций, а экстремизмом  широкий спектр деятельности от 
насильственного изменения конституционного строя до публичных призывов 
к подобным действиям, включая создание экстремистских организаций, 
осуществления террористической деятельности, разжигание расовой, 
национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и 
т.д.[2]. 

Бурное развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий стимулировало появление качественно новой формы 
экстремизма  киберэкстремизма, т.е. экстремизма в киберпространстве. 



Данная форма экстремистской деятельности представляет особую опасность, 
поскольку затрагивает в значительной степени молодежь, поскольку именно 
эта демографическая группа составляет большинство пользователей сети 
Интернет. Так, по результатам социологических исследований, 
приоритетным источником информации для 70% молодых людей в Беларуси 
является Интернет. При этом 77,2% заходят в Сеть ежедневно [3, с.163]. 
Следует также иметь в виду, что за прошедшие десять с лишним лет со 
времени проведения данных исследований эти показатели, несомненно, 
выросли. Молодое поколение в то же время отличается повышенной 
эмоциональностью, которая преобладает над рациональными инструментами 
восприятия действительности. Для молодежи в силу ее возрастных 
особенностей характерен радикализм оценок и контрастность в отражении 
реальности. Завышенные ожидания в сочетании с невозможностью их 
немедленной реализации вызывают стремление уйти от реальных проблем в 
мир виртуальных иллюзий.  

Особенностью киберпространства является его доступность: 
современные гаджеты позволяют заходить во всемирную паутину в любое 
время суток. Фактором риска выступает практически неограниченная 
свобода в сети Интернет. Благодаря этому возникают благоприятные условия 
образования экстремистских интернет-сообществ и широкому 
распространению их влияния. Ощущение безграничной свободы и 
безнаказанности порождается также возможностью сохранения инкогнито в 
виртуальном пространстве. Использование разных никеймов, выход в 
Интернет с разных типов устройств обеспечивают высокую степень 
анонимности пользователей. Цензура в Интернете в этом случае 
представляется малоэффективной вследствие простоты и легкости создания 
новых сайтов экстремистской направленности взамен заблокированных. 

Основными направлениями экстремистской деятельности в 
виртуальной среде являются распространение экстремистских материалов, 
призывов к насилию и кибератаки информационных ресурсов 
государственных структур, политических партий, общественных движений и 
организаций, персональных сайтов, страниц в социальных сетях 
государственных и общественных деятелей. Целью подобных акций является 
как хищение конфиденциальной информации, так и размещение на 
«взломанных» ресурсах недостоверных и клеветнических сведений. Крайним 
проявлением киберэкстремизма является кибертерроризм, который 
направлен на разрушение систем жизнеобеспечения, внедрение вирусов в 
компьютерные сети органов государственной власти и управления, 
координацию деятельности террористических группировок и т.п. От 
«обычной» киберпреступности терроризм в виртуальном пространстве 
всегда отличает наличие соответствующего идеологического обоснования. 

Большинство молодых пользователей Интернета отдают предпочтение 
досуговым и развлекательным сервисам Сети. Это обстоятельство также 
может быть использовано в интересах экстремистских группировок. Речь 
идет о создании компьютерных игр, культивирующих агрессию и 



нетерпимость, разжигающих религиозную, национальную и социальную 
вражду. Внешне безобидные «стрелялки» формируют у молодых людей 
определенный образ врага, который подлежит неизбежному уничтожению. 

Риски и угрозы, которые несут современные информационные 
технологии, вполне осознаются обществом и формируют запрос на создание 
эффективной системы противодействия им. В сфере законотворчества 
требуется постоянное совершенствование правовой базы регулирования 
национального сегмента Интернета. В области высоких технологий 
представляется актуальным создание информационных продуктов, 
способных обнаружить и блокировать контент экстремистской 
направленности. Решение этой задачи возможно лишь при наличии 
качественного человеческого капитала  высококлассных специалистов в 
области информационной безопасности. 

Особая роль в противодействии киберэкстремизму принадлежит 
системе образования. Именно в учебных заведениях закладываются основы 
правовой и политической культуры личности. При изучении дисциплин 
социально-гуманитарного цикла молодые люди получают теоретические 
знания о сущности и последствиях экстремистской деятельности. Крайне 
важно, чтобы этот теоретический багаж находил свое практическое 
применение во внеучебной деятельности: в структурах ученического и 
студенческого самоуправления, а также в волонтерских инициативах. 
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Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через 
совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами 
и специально организованными группами и сообществами. Данное 
определение это общее понятие.  

 
Терроризмом следует  считать противоправное уголовно наказуемое 

деяние или угроза его совершения в отношении физических лиц или 
организаций в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения, оказания воздействия на принятие государственными органами 
Республики Казахстан, иностранными государствами и международными 
организациями решений либо с целью прекращения деятельности 
государственных либо общественных деятелей или из мести за такую 
деятельностью.  

В современном мире экстремизм и терроризм  являются  одной из 
наиболее актуальных угроз для национального суверенитета большинства 
государств. Постоянно усиливающиеся процессы глобализации 
способствуют трансформации экстремизма и обуславливают его характер как 
международной проблемы. Такое негативное социально-политическое 
явление требует совместного противодействия со стороны всех без 
исключения государств и международных организаций. 

С развитием технологий, интернет ресурсов, свободный доступ к 
приобретению оружия, широкие возможности по переводу денежных 
средств, простота вербовки кадров для осуществления экстремистской 
деятельности выполняют роль первоочередных факторов, способствующих 
расширению масштабов экстремизма в мире. Особого внимания требует 
вопрос противодействия экстремизму, осуществляемому с использованием 
сети Интернет. Современные средства коммуникации неизбежно 
детерминируют рост информационного экстремизма [5]. Существует 
множество проблем технического характера. В частности, возникают 
сложности с идентификацией лица, занимающегося экстремистской 
деятельностью [6]. Также при квалификации некоторых преступлений 
возникает необходимость в использовании специальных знаний посредством 
проведения экспертиз [7]. 

 



Существует множество способов, мотивации и причины 
радикализации, разных с точки зрения религии, этноса и языка граждан 
одной страны. Следует так же заметить, что граждане Республики Казахстан 
отправлялись и отправляются в зоны военных конфликтов (Сирия), для 
присоединения к ДАИШ за последние 5-6 лет, о чем мы постоянно узнаем из 
публикаций в масс медиа, которая озвучивается  представителями 
профильных органов власти, и это остается проблемой  на сегодняшний день. 
Согласно Комитету Национальной Безопасности источниками 
распространения радикальной идеологии остаются граждане Казахстана, 
обучавшиеся в сомнительных зарубежных теологических учебных 
заведениях. Участие казахстанцев в террористической деятельности за 
рубежом остается актуальной. Главной террористической угрозой для 
Казахстана является нетрадиционное религиозное течение салафизм, которое 
дает предпосылки для создания новых радикальных группировок. 

В сложившейся ситуации в рамках правового регулирования требуется 
выработка эффективных способов противодействия подобной преступной 
деятельности. 

Международно-правовое регулирование общественных отношений, 
направленных на противодействие экстремистской деятельности, 
насчитывает множество источников. В частности, Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года 
формулирует основные признаки экстремистской деятельности и указывает, 
что экстремизмом может признаваться только такая деятельность, которая 
признаѐтся таковой в рамках национальных правовых систем государств [1]. 

.Уголовная ответственность по праву считается наиболее суровым 
видом ответственности, которая предусмотрена за совершение преступлений. 
В качестве наказания за уголовное преступление может быть предусмотрен 
штраф, обязательные работы, лишение свободы  вплоть до  пожизненного, 
что должно сдерживать рост преступного экстремизма. 

Меры профилактики экстремизма и терроризма: 
1. Информирование молодежи об экстремизме; 
2.  Проведение мероприятий в образовательных организациях с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов, для разъяснения 
ситуации в государстве и мировом сообществе; 

3. Формирование общественного иммунитета к радикальной 
идеологии;  

4. Пропаганда среди молодѐжи здорового  и культурного образа 
жизни;  

5. Формирование нулевой терпимости к радикальным  
проявлениям; 

6. Повышение эффективности выявления и пресечения фактов 
религиозного экстремизма и терроризма; 

7. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 
компетентности; 



8. Создание альтернативных форм реализации экстремального 
потенциала молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, 
разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

9. Открытость и прозрачность статистики по судебным делам, 
иностранным боевикам-террористам. Разъяснение гражданам, что такое 
экстремизм терроризм, что разрешено законодательством, а что запрещено. 

10. 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.[2] 

Меры профилактики и предупреждения экстремизма направлены в 
основном на устранение условий, способствующих преступной деятельности, 
и их реализовать значительно легче, чем меры противодействия. Они должны 
опираться на широкую общественную поддержку, консолидацию общества. 
Н. А. Чернядьева верно отметила, что проблема противодействия 
экстремизму в большей мере актуальна для многонациональных государств, 
которые в виду различных причин были подвержены распаду на 
определенном этапе своего исторического развития [3]. Действительно, 
распад СССР впоследствии обострил многие проблемы, связанные с 
межнациональными и межрелигиозными разногласиями на территории 
государств СНГ. 

Авторская позиция состоит в том, что нормативное определение 
экстремистской деятельности должно содержать указание на 
идеологическую основу таких деяний. В связи с этим следует привести точку 
зрения Е. П. Сергуна, который понимал под экстремизмом «приверженность 
к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, основанной на 
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 
вражде в отношении личности, какой-либо социальной группы, нации или 
государства, не имеющую внешнего выражения»[4]. 

Сложности международно-правового регулирования связаны не только 
с отсутствием или несовершенством правовых норм. Следует учитывать 
существующую правовую неопределенность в понимании экстремизма в 
международном праве. Как показывают нам последние события в Париже и в 
Австрии все происходит внезапно. И поэтому всегда будут жертвы. Многие 
политологи считают теракт  следствием межрелигиозного конфликта внутри 
страны, есть проблема с политическим исламом, который использует 
религию и религиозные догмы для оправдания радикальных действий. 

"Конфликт между политическим исламом и западными светскими 
государствами будет усугубляться из-за миграции и неэффективных 
инструментов интеграции", это однозначно. 

Но так же есть и другой взгляд: "Один человек – это не тренд, мы не 
можем говорить о радикализации молодых людей, это индивидуальный 



случай. Вполне возможно, что мы имеем дело с юношеским поиском 
самоидентификации и самоутверждения через радикальный ислам". 

Можно сделать следующий вывод, число атак снижается, а арестов и 
раскрытых преступных сетей – растет. Но это не означает, что угроза уходит: 
она становится более сложной. Тема экстремизма всегда будет актуальной. И 
для предотвращения роста экстремистских, террористических преступлений 
все  зависит  как от каждого из нас, от общества и государства в целом. 
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В статье раскрывается сущность экстремизма и догматизма и 

показано как взаимодействуют между собой эти две категории через 
призмулогикиинверсии. 

 
На первый взгляд понятия экстремизма и догматизма носят 

антиномический характер, они могут использоваться для 
противопоставления друг другу и даже быть представленными на некоторой 
альтернативной основе, многократно усиливаемой с помощью этических 
категорий добра и зла. Например, говорят, что лучшее средство от 
экстремизма мысли и действия это верность традиции, которая в свою 
очередь покоится на незыблемых принципах догматизма. Все это до 
известной степени так и есть, пока сама традиция и обслуживающая ее 
догматика не приходят в вопиющее противоречие с новейшими фактами 
развития общества и культуры. В этой ситуации флюиды добра и зла 
меняются местами или распределяются едва ли не поровну между 
антитезами экстремизма и догматизма, лишая последнего былого ареола 
непогрешимости и, напротив, наполняя первый неожиданным ощущением 
носителя вселенской правды. Срабатывает логика инверсии, понятная с точки 
зрения социальной психологии, но совершенно неприемлемая, если смотреть 
на проблему со стороны новейших требований глобализации и 
универсализации культурно-исторического процесса.  

Экстремизм – это свойство неокрепшей новации, слишком хорошо 
знающей свое право на существование, но сталкивающейся с непроходимым 
препятствием пребывающего в себе, в своей нарциссической 
самоуспокоенности, догматизма старого. И тогда, чтобы противостоять силе, 
инновация вырабатывает собственную инерцию догматического, цель 
которого упереться в свою истину как абсолютную не только здесь и сейчас, 
а на все времена. Это в свою очередь дает импульс и моральное право на 
фактическое применение силы.  

Стоит задуматься и над такой особенностью догматического, как его 
генезис, который прямо указывает на былую его молодость, когда трудно 
было утвердиться в своей правоте без использования экстремистского начала 
– отвоевания жизненного пространства для своего собственного, 
индивидуального и неповторимого. Таким образом, мы видим, что догматизм 
– это бывший экстремизм, укоренившийся в традиции, вставший на ее 
защиту, набравший вес непререкаемого внешнего авторитета и заменивший 



практику насилия авторитетом силы и ее олицетворением. Экстремизм 
начинается с содержательной новации, которая не помещается в старые меха, 
но призвана к своему воплощению. Вот почему силе догматической инерции 
порой с настоятельностью противостоит кинетическая энергия экстремизма. 

Вообще можно сказать, что понятия экстремизма и догматизма 
восходят к поколенческой парадигме молодости и старости, буйства сил 
первой и авторитетной немощи второй. Применение этой парадигмы к 
масштабам культуры и социума открывает ретроспективу социокультурного 
измерения экстремизма и догматизма, как естественных и равновеликих 
явлений, рисующих картину социокультурной динамики, непрерывного 
обновления культурных форм или наполнения их новым содержанием. Тем 
самым понятие экстремизма приближается к более универсальному аналогу 
революционизма, призванному дать описание и логику инновационного 
процесса, взятого в его экстремальной ситуации. 

Из сказанного следует, что в явлении экстремизма существует 
взаимная ответственность власти и общества или той части общества, как 
правило, значительной части, которая выступает актуальным носителем 
инновации. Геном экстремизма, разумеется, с успехом проявляет себя и на 
стороне власти, так называемой революционной власти, реализующей 
инновацию, но тогда он находит иное, более благопристойное 
терминологическое выражение. Например, преобразование, реформирование, 
но уже не методом наскока, а вполне систематически и последовательно, 
авторитетно и даже назидательно. Тогда экстремум прячется в одежды 
традиционного авторитета власти. 

Один из решающих упреков, которые посылает время в адрес 
революционизма – это его нетерпимость, желание подстегнуть исторический 
процесс, ускорить то, что созревает помимо какого-либо внешнего 
вмешательства. Но где критерий зрелости плода? Как отличить нетерпимость 
от запоздалости? И может быть, именно запоздалость стимулирует 
экстремистскую нетерпимость? Во всяком случае, ясно, что одно без другого 
не существует. Лишь помещая свое сознание в одну точку социального 
пространства, мы обнаруживаем градус нетерпимости, а, помещая его в 
другую точку, открываем для себя «примороженную» запоздалость. И только 
на поверхности совершающегося исторического события мы получаем 
«среднюю температуру по палате». 

Таким образом, на деле мы всегда имеем сложную диалектику 
экстремального и устоявшегося, крайнего и среднего, жаждущего 
обновления и выполняющего охранительную функцию. Однако то, что в 
реальности имеет характер процесса и среднестатистическое выражение, на 
уровне функционирующего в обществе сознания получает колоссальный 
разброс оценок и мнений, подверженных жесткой логике инверсионного 
восприятия событий, когда вместо поиска золотой середины люди начинаю 
мыслить в категориях абсолютного добра и зла. 

Все это обращает к необходимости специального анализа 
инверсионности социокультурного мышления и дополнения его логикой 



медиации или привнесения творческого начала в само восприятие динамики 
социокультурного процесса. 

Прежде всего следует исходить из того, что ритм человеческой и 
культурно-исторической жизни не только задан предшествующей историей, 
но и задается человеком в процессе его жизнедеятельности. Витальность той 
или иной национальной культуры, как и конкретной индивидуальности, 
определяется ее способностью изменять ритм в соответствии с 
усложняющимися процессами жизни. Отсюда необходимость перехода от 
статичной к динамичной логике культуры, понимание ограниченности 
логики традиционализма. 
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В статье определяется современное состояние законодательства в 
сфере противодействия экстремизму в странах СНГ. Сделан вывод, что 
отдельных странах СНГ прослеживается тенденция усиления карательного 
воздействия уголовного права в отношении преступных проявлений 
экстремизма. 

 
В современном мире противодействие экстремистской деятельности 

является одной из наиболее важных стратегических задач, стоящих перед 
государствами-участниками СНГ. На сегодняшний день (ноябрь 2020 г.) в 
восьми странах СНГ приняты комплексные законы в сфере противодействия 
экстремизму: в 2002 г. в РФ – Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; в 2003 г. в 
Республике Молдова и Республике Таджикистан приняты законы от 21 
февраля 2003 г. № 54-XV «О противодействии экстремистской 
деятельности» иот 8 декабря 2003 г. № 69 «О борьбе с экстремизмом» 
соответственно; в 2005 г. принимаются Закон Республики Казахстан от 18 
февраля 2005 г. № 31-III ЗРК «О противодействии экстремизму»и Закон 
Кыргызской Республики от 17 августа 2005 г. № 150 «О противодействии 
экстремистской деятельности»; Закон Республики Беларусь «О 
противодействии экстремизму» № 203-З принят в 2007 г.; в 2015 г. – Закон 
Азербайджанской Республики от 4 декабря 2015 г. № 27-VQ «О борьбе с 
религиозным экстремизмом»; в 2018 г. – Закон Республики Узбекистан от 30 
июля 2018 г. № ЗРУ-489 «О противодействии экстремизму».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве стран СНГ 
постепенно формируется специальное законодательство в сфере 
противодействия экстремистской деятельности. Отметим, что в названные 
выше законы неоднократно вносились изменения. Более того, в 2019 г. 
постановлением МаджлисинамояндагонМаджлиси Оли Республики 
Таджикистан был принят новый закон о противодействии экстремизму: 
Закон Республики Таджикистан от 2 января 2020 г. № 1655 «О 
противодействии экстремизму». Изложенное позволяет говорить о тенденции 
поступательного совершенствования норм специального законодательства в 
сфере противодействия экстремистской деятельности. 

Системное толкование отмеченных выше законов стран СНГ позволяет 
сделать вывод, что абсолютно во всех из них экстремизмом признаѐтся 



возбуждение (разжигание) розни по определѐнным в законе признакам. 
Кроме того, во всех Уголовных кодексах стран СНГ данному деянию, 
корреспондирует соответствующая уголовно-правовая норма. Однако в 
регламентации ответственности за данный вид преступления имеются 
существенные различия, которые касаются:  

а) названия статьи,  
б) описания объекта;  
в) юридической конструкции состава преступления;  
г) дифференциации уголовной ответственности за данный вид 

преступления посредством конструирования квалифицированных составов;  
д) описания субъективной стороны;  
е) признаков, по которым криминализировано возбуждение ненависти;  
ж) признаков объективной стороны состава (наличие или отсутствие 

признака публичности);  
з) вопроса об установлении вида и размера наказаний за совершение 

данного преступления [1, с. 34]. 
Отметим, что в УК большинства стран СНГ диспозиции статей, 

регламентирующих ответственность за возбуждение (разжигание) розни, 
меняются не столь динамично в отличие от их санкций. Так, например, в УК 
Кыргызской Республики (далее – КР) было установлено наказание в виде 
лишения свободы сроком от 1 года до 3 лет за основной состав такого 
преступления (ч. 1 ст. 299 УК КР);за квалифицированный (ч. 2 ст. 299 УК 
КР) –от 3 до 5 лет. Законом КР от 20 февраля 2009 г. № 60 в УК КР внесены 
изменения, в соответствии с которыми ответственность за совершение 
указанных преступлений ужесточена: совершение преступлений, 
предусмотренных частями первой и второй статьи 299 УК КР, влекло 
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет соответственно [2]. 
Согласно УК КР 2017 г., вступившему в силу 1 января 2019 г., совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 313, влечѐт лишение свободы 
на срок от 5 лет до 7 лет 6 месяцев и от 7 лет 6 месяцев до 10 лет 
соответственно. 

Аналогичные изменения были внесены и в УК Республики Казахстан 
1997 г. Так, максимальный срок наказания в виде лишения свободы, 
установленный за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164, 
увеличен с 2 лет до 5 лет, а за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 164, – с 4 лет до 6 лет и отражѐн минимальный срок – 2 года.  

В 2014 г. в Республике Казахстан (далее – РК) был принят новый УК, 
вступивший в силу 1 января 2015 г., в котором были вновь увеличены сроки 
наказания в виде лишения свободы за рассматриваемое преступление (ст. 
174): от 2 до 7 лет – за простой состав, от 5 до 10 лет – за 
квалифицированный состав. Кроме того, в ст. 174 УК РК был предусмотрен 
особо квалифицированный состав: деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 
174, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия. 
За совершение данного преступления установлен минимальный срок 
наказания в виде лишения свободы – 12 лет, и максимальный – 20 лет. 



Изложенное позволяет сделать вывод, что в отдельных странах СНГ 
прослеживается тенденция усиления карательного воздействия уголовного 
права в отношении данного вида преступлений, выражающаяся в 
ужесточении ответственности путѐм увеличения максимальных сроков 
наказания в виде лишения свободы и введения новых особо 
квалифицирующих признаков. 
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В статье рассматриваются социальные, экономические, 

политические факторы экстремизма. Акцентируется внимание на влияние 
кризисов на рост экстремистского поведения.  

 
Современный мир переживает  этап усложнения социально-

политических и социально-экономических процессов, вызванных, прежде 
всего,  ростом количества международных акторов, углублением разрыва 
между развитыми странами и остальными государствами, а также 
процессами глобализации и информацизации. Наряду с позитивными 
тенденциями мирового развития (увеличения международного 
сотрудничества), мы наблюдаем рост напряженности во многих регионах 
земного шара. Последнее время во многих странах увеличилось число 
экстремистских действий. 

Экстремизм представляет довольно опасное явление социальной 
жизни. Существует множество определений данного понятия. В 
энциклопедическом политологическом словаре дается следующее 
определение: « экстремизм (от фр. extremism, лат. extremismus – крайний) – 
приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действиям [1, 
c.400]. Надо понимать, что это довольно общее  определение экстремизма. 
Анализируя экстремизм, ученые в первую очередь обращают внимание на 
экстремистские действия участников социально-политических процессов. 
Но, экстремизм начинается не с действий, а с идей. Наличие крайних  
убеждений характерно для определенных групп граждан, выражающих 
недовольство существующим порядком в особо  радикальной форме. В 
политическом плане экстремизм выступает против сложившихся 
общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, 
расшатать и низвергнуть ради достижения своих целей, как правило, 
силовыми методами.  

Экстремизм может проявляться в форме крайнего национализма, 
молодежного радикализма, терроризме. Он может быть левым и правым. 
Экстремистская идеология может выражаться как представителями 
оппозиции, так и представителями власти.  

К социально-экономическим и социально-политическим факторам 
экстремизма относят: экономические и политические кризисы, падение 
уровня жизни населения, неразрешенные проблемы межнациональных 



взаимодействий, политическую активность радикальных группировок и 
партий и т.д.  

Социально-экономический  кризис всегда влечет за собой ухудшение 
уровня жизни населения и,  как следствие радикализацию поведения части 
населения того или иного государства. Первая мировая война до крайности 
обострила социально-экономическое и социально-политическое  положение 
во многих странах мира, в том числе в Германии  и России. В этих 
государствах  произошли революции, потрясшие мировую систему. Именно 
в этих странах возрос в то время политический  экстремизм. В России  в 
результате Октябрьской революции к власти перешла радикальная партия 
большевиков, исповедующая идеологию левого экстремизма. Эта партия 
быстро расправилась со своими политическими противниками, установила в 
стране тоталитарный политический режим. В 1922 году  время в Италии 
власть в Италии захватили фашисты, представители правого экстремизма. В 
1933 году в Германии к власти пришла радикальная партия национал-
социалистов, проводившая политику террора по отношению к политическим 
оппонентам, евреям, славянам, цыганам, и развязавшая Вторую мировую 
войну. Приведенные исторические примеры, свидетельствуют о том, 
насколько политика экстремизма, может быть опасна, когда партии, 
исповедующие радикальную идеологию, приходят к власти.  

Мы должны рассматривать социальный кризис как благоприятную 
почву для развития экстремистского поведения населения любого 
государства. Социальный кризис обостряет противоречия в обществе, 
доводит степень конфликтности в обществе до крайнего обострения. В 
результате глубинных кризисных процессов утрачивается возможность для 
социальных институтов выполнять свои функции, что в свою очередь 
обуславливает радикализацию поведения населения.  

В 1991 году по ряду социально-экономических и социально-
политических причин распался СССР. После распада такого огромного 
государства на постсоветском пространстве произошло резкое падение 
уровня жизни населения, обострились многочисленные социальные и 
межнациональные конфликты. Экстремизм, основанный на идеологии 
крайнего, радикально национализма привел к трагическим жертвам Армяно-
азербайджанского, абхазско-грузинского, грузино-осетинского и других 
межнациональных конфликтов. Следует отметить, что все эти конфликты, а 
также конфликты в регионах  Донбасса, Преднестровья не разрешены, а 
могут с новой силой вспыхнуть вновь. Следует учитывать то обстоятельство, 
что межнациональные конфликты менее всего регулируемы. Об этом 
указывали в своих трудах Р. Дарендоф и Л. Козер.  

Радикальные социально-экономические и социально-политические 
преобразования, сопровождаемые переделом собственности, изменениям 
политической системы общества приводили и приводят к таким трагическим 
событиям как конфликт  в октябре 1993 года в России,  майданы в Украине в 
2004 и 20013-14 годам, революции  в Кыргызстане в 2005, 2010, 2020 годов, и 
в других странах СНГ. Проявления политического экстремизма и 



радикализма присутствуют в той или иной практически во всех 
постсоветских государствах. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что в этих странах требуется провести научно-обоснованные социально-
политические и экономические реформы, которые должны уменьшить резкое 
социальное расслоение, стабилизировать политическую систему и тем самым 
уменьшить число факторов, обуславливающих рост экстремизма в обществе.  

Распад Советского Союза был также обусловлен ценностно-духовным 
кризисом (кризисом), распадом прежних ценностей и идеалов. Отказ от 
старых ценностей приводит к поиску новых ценностей либо к возрождению 
архаических, традиционных ценностей. Такие процессы протекают не 
бесконфликтно. Во время поиска новых ценностей,  часть общества 
воспринимают радикальные ценности, которые могут быть основой 
экстремистского поведения.  К таким ценностям могут относиться ценности 
религиозного плана. Например, исламский фундаментализм и радикализм 
получил распространение на Северном Кавказе, Средней Азии. Радикальный 
исламский фундаментализм лежал в основе идеологии чеченского 
сепаратизма в 90-е годы XXвека. В это же время произошло обострение 
межконфессиональных отношений в Украине, где наблюдался конфликт 
между представителями униатской и православной церквей. В наше время 
обострились конфликтные противоречия между православными Московского 
патриархата и представителями Православной церкви Украины.  

Особую опасность для общества представляет такой вид 
экстремистского поведения как терроризм. В современных условиях 
наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистских 
организаций, усложняется их характер, возрастает изощренность и 
антигуманность террористических актов [1, c. 373]. Следует отметить, что 
неправильная социально-экономическая политика правительств, 
игнорирование проблем безопасности с их стороны, способствуют росту 
терроризма.  
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