
Памятка учителям

Педагогические и правовые основы противодействия 
молодежному экстремизму

В новых условиях нужны новые правила взаимодействия между 
властью, и социальными структурами, позволяющие установить партнерские 
отношения в решении общей задачи по противодействию экстремистским 
проявлениям, без которых эта работа будет малоэффективной и не даст 
ожидаемых результатов. Особая миссия при этом должна отводиться семье, 
школе, учебным заведениям, религиозным деятелям, средствам массовой 
информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки и т.д. Важно 
создание единого образовательного пространства «семъя-профессионапьная 
образовательная организация», главной задачей которого станет 
информационное противодействие экстремизму и терроризму в процесс е 
воспитания молодежи.

Важной определяющей компонентой в разработке стратегии в 
антитеррористической работе (и в определенном смысле - единственно 
эффективной) должна быть педагогическая, образовательная деятельность, 
направленная на перестройку общественного сознания, воздействие на 
восстановление позитивных ценностных ориентиров у молодых людей.
Особая роль должна отводиться не формальной, а системной пропаганде 
правовых знаний в учебных заведениях, информированию учащихся об 
уголовной ответственности за террористические деяния, а также введение 
антитеррористического образования в различных образовательных 
учреждениях. Первостепенным является разработка и функционирование, 
наряду с программой воспитательной работы профессиональной 
образовательной организации комплексной программы по созданию единого 
информационного противодействия проявлениям экстремизма и терроризма 
в образовательной среде.

Комплексная программа по созданию единого информационного 
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной 
среде может состоять из трех направлений работы:

- научно-методического обеспечения;
- организационного обеспечения;
- общественно-воспитательной деятельности.
Важным элементом является научно-методическое обеспечение 

информационного противодействия экстремизму и терроризму включающее: 
Создание постоянно действующих проблемных групп в 

профессиональных образовательных организациях с участием 
представителей правоохранительных органов, религиозных и общественных 
организаций по вопросам противодействия религиозно - политическому 
экстремизму.

- Разработка и введение в учебные планы специальных курсов по 
противодействию религиозно-политическому экстремизму.



- Проведение регулярных публичных чтений лекций для учащихся, 
направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений 
против личности, общества, государства.

Разработка и утверждение в учебных заведениях перечня 
мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в 
молодежной среде.

- Проведение регулярных мониторинговых исследований, а также 
деятельность заместителей по воспитательной работе, психологов, 
социальных педагогов, воспитателей, кураторов по оказанию информативной 
и консультативной помощи учащимся.

Публикации рекомендаций для классных руководителей по 
профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, 
памяток для учащихся 8-11 классов.

- Создание и пополнение методической библиотеки по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи и профилактике проявлений
экстремизма и ксенофобии в молодежной среде.

Организационное обеспечение информационного противодействия 
экстремизму и терроризму включает:

- Регулярное проведение учебных тренировок с учениками по 
правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций.

Организация цикла показа тематических видеороликов,
направленных на информирование учащихся о безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях

- Проведение комплекса оборонно - спортивных соревнований для 
учеников старших классов как основы нравственно-патриотической и 
физической подготовки будущих защитников Отечества.

Проведение научно-практических конференций по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма с привлечением преподавателей, 
представителей правоохранительных органов и органов государственной 
власти.

- Организация практических семинаров для классных руководителей,
преподавателей, работников по проблемам государственно-
конфессиональных отношений и противодействия религиозно
политическому экстремизму с привлечением работников УВД, ФСБ, МЧС.

- Проведение «круглых столов» и открытых диспутов по вопросам 
взаимодействия ветеранских объединений и молодежных организаций по 
патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма в молодежной 
среде.

- Организация недели правовых знаний.
- Распространение среди учеников информационных материалов, 

содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи.
Мониторинг использования учащимися интернет-ресурсов и 

социальных сетей (чаты, форумы, социальные группы) с целью 
своевременного выявления проявлений экстремизма и их профилактики.



Общественно-воспитательная деятельность может включать:
- Организация и проведение "круглых столов" с представителями 

основных религиозных конфессий на темы: "Религиозные объединения и 
гражданское общество", "Религиозные объединения в демократическом 
обществе", "О свободе совести и религиозных отношениях в Российской 
федерации", "Проблемы толерантности в условиях полиэтнического и 
многоконфессионального регионального проживания"и др. с участием 
представителей органов гос. безопасности, религиозных и общественных 
объединений.

- Проведение военно-спортивных игр и смотра - конкурса военно
строевой песни.

- Проведение комплекса ознакомительных экскурсий патриотического 
характера по местам боевой славы.

- Проведение Дней национальных культур (выставка, конкурс худ. 
самодеятельности и т.д.).

Следует отметить, что пока правонарушения имеют место, 
сохраняется необходимость в применении правоохранительными органами 
государства принудительных мер в отношении правонарушителей, потому 
как «право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению 
норм права». Молодые люди при достижении установленного законом 
возраста могут быть при влечены как к административной, так и к уголовной 
ответственности.

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 
Федерации имеются две статьи, предусматривающие ответственность за 
совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 - 
«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики» и статья 20.29 «производство и распространение 
экстремистских материалов».

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусматривает ответственность за другие 
противоправные действия, которые также могут носить экстремистский 
характер или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно 
отнести: нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5 .26); незаконные 
действия по отношению к государственным символам Российской 
Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение 
установленного порядка организации либо про ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2); организация 
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении 
которого принято решение о приостановлении его деятельности (статья 
20.2(1 )).

Уголовная ответственность предусмотрена 
противоправных деяний экстремистской направленности, к 
относятся преступления, совершенные по мотивам 
идеологической, расовой, национальной или религиозной

за совершение 
числу которых 
политической, 
ненависти или



вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы:

статья 105 - убийство;
статья 111- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
статья 112 умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью;
статья 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

статья 116 - побои;
статья 117 - истязание;
статья 119 - угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью;
статья 136 - нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина;
статья 149 - воспрепятс твование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них;
статья 150 вовлечение несовершеннолетнего в совершение

преступления;
статья 212 - массовые беспорядки; 
статья 213 - хулиганство; 
статья 214 - вандализм;
статья 239 - организация объединения, посягающего на личность и 

права граждан;
статья 243 - уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры;
статья 244 - надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения;
статья 280 - публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности;
статья 281 - диверсия;
статья 282 - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства;
статья 282.1 - организация экстремистского сообщества;
статья 282.2 - организация деятельности экстремистской организации;
статья 357 - геноцид.



О некоторых аспектах в профилактике экстремизма

Одной из особенностей современной России стала активная 
деструктивная деятельность многочисленных общественных формирований, 
в том числе различных партий и общественных движений. Анализ их 
деятельности показывает, что она по многим направлениям выходит за рамки 
закона: их печатные издания, радио- и телевыступления лидеров, 
пропагандистские кампании прямо угрожают общественному порядку, 
спокойствию и безопасности граждан, межнациональному согласию, 
государственному строю, то есть - имеют выраженный экстремистский 
характер.

По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстремистская 
деятельность может осуществляться в отношении совершенно различных 
субъектов: властных структур, отдельных политиков и их объединений, 
социального строя или социальных групп, религиозных общин или 
религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы 
экстремизма: экстремизм националистический, религиозный, молодежный.

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм 
экстремизма не существует. Всегда происходит смешение названных форм с 
преобладанием той или иной окраски там, где в действие вовлекаются массы 
населения, где затрагиваются интересы многих людей, где нарушается 
общественный порядок, создается угроза жизни и здоровью людей, всегда 
политика переплетается с национализмом, религией и т.д. Как любое 
негативное явление, экстремизм не рождается на <шустом месте». Причин, 
определяющих возникновение и существование экстремистских организаций 
в РФ, достаточно много. Поэтому огромное значение имеет анализ 
мотивации преступного поведения их членов.

При анализе социально-психологических причин преступного 
поведения нельзя забывать о взаимном влиянии культур, которое может быть 
позитивным и негативным. Всплеск массовой ксенофобии, связанной прежде 
всего с миграционными процессами, этнической монополизацией малого и 
среднего бизнеса, огромным количеством гастарбайтеров, занимающих 
рабочие места и способствующих обвалу цен на рынке труда, разным 
менталитетом граждан.

Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько 
разнообразны порождающие его мотивы. По мнению опрошенных в ходе 
исследования сотрудников подразделений по противодействию экстремизму 
различных регионов России, основными порождающими экстремизм 
мотивами являются: материальный, идеологический, желания 
преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над 
людьми, интереса к новому виду деятельности, товарищеский, 
самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, 
привлекательности смерти. Мотивация право нарушителей существенно 
отличается от мотивации законопослушных граждан.



Мотивацию преступного поведения в экстремистских организациях .. 
разделяют на личную и групповую. Нахождение в группе способствует 
возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых и уходу 
от старых целей. При формировании мотивов и целей экстремистской 
активности в группе, как правило, происходит обмен мнениями, знаниями, 
опытом, а также взаимное убеждение и внушение, ускоряющее решимость 
совершить данное преступление.

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в целом 
различается по силе и направленности. Сила мотивации зависит от взаимного 
влияния участников группы, их консолидации. Поскольку экстремистские 
организации, как правило, стараются поддерживать конспирацию своей 
деятельности, они вынуждены быть сплоченными, за счет этого достигается 
усилие мотивированности поведения каждого участника. Члены группы 
четко распределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и 
исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, требующие от 
участников безоговорочного подчинения.

Результаты исследований позволяют сделать вывод об особенностях 
преступлений экстремистской направленности. В подавляющем большинстве 
членами молодежных экстремистских группировок выступают молодые 
люди в возрасте от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами 
преступлений выступают лица мужского пола, однако, членами 
неформальных молодеясных экстремистских группировок наряду с 
молодыми людьми являются и девушки.

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 
противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в качестве 
основного тезиса которой может выступать такой: для преодоления все 
политических и экономических проблем в стране необходимо создание 
«чисто национального» государства, так как это, по их представлению, 
послужит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государства 
присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам исламского 
толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на 
религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что поведение, 
мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, 
нацеленную в данном случае против лиц иной национальности или религии. 
Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 
мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» 
всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению 
экстремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования 
неформальных экстремистских молодежных группировок.

Какими бы мотивами ни руководство вались экстремисты, их основная 
цель дестабилизация социального и этнополитического положения, создание 
максимально конфликтных ситуаций.

Nemo
Размещенное изображение


