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Аннотация. Статья посвящена особенностям факторов, детерминиру-
ющих проявления экстремизма и терроризма в молодёжной среде, а также 
разработке мер их профилактики. Она включает в себя анализ состояния 
и динамики преступлений террористического и экстремистского характера 
в Российской Федерации, основных особенностей личности молодых экстре-
мистов. Методологической основой статьи выступили сравнительно-право-
вой, логический методы, а также метод статистического количественного 
анализа. Автор приводит статистические показатели по исследуемой темати-
ке, которые указывают на её актуальность. В статье представлен анализ осо-
бенностей личности рассматриваемой категории лиц. Данные которого могут 
быть использованы при расследовании уголовных дел, связанных с экстре-
мистскими мотивами.  
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Abstract. The article is devoted to the special characteristics of the fac-

tors which form the determinants of manifestations of extremism and terrorism 
among young people, as well as the development of measures to prevent them. It 
includes an analysis of the state and dynamics of crimes of a terrorist and ex-
tremist nature in the Russian Federation, the main personality characteristics of 
young extremists. The methodological basis of the article was a comparative 
law, logical method, as well as a method of statistical quantitative analysis. The 
author provides statistics on the subject under study, which indicate its rele-
vance. The article presents an analysis of the personality characteristics of the 
considered category of persons. Data of this analysis can be used in criminal in-
vestigation related to extremist motives. 



52 
 

Keywords: extremism, terrorism, causes and conditions, determinants, 
youth environment, youth, prevention, investigation of extremism and terrorism. 

 
На сегодняшний день проблема противодействия экстремизму и терро-

ризму, а также вопросы, связанные с расследованием преступных деяний, 
связанных с такими явлениями, стоят достаточно остро. Приверженность 
крайним взглядам, интолерантность по национальным, расовым, религиоз-
ным и иным мотивам имеет свои активное распространение, особенно это ка-
сается такой категории нашего социума, как молодёжь.  

Данные статистики подтверждают актуальность указанной проблемы. 
Согласно им, с 2010 г. и по сей день количественные показатели преступле-
ний террористической направленности имели устойчивую тенденцию к рос-
ту. Актуально отметить также, что, если обратиться к анализу статистических 
показателей преступлений террористического характера с 2003 г. по 2007 г., 
то можно отследить резкий спад их количества. В последующий период вре-
мени — с 2007 по 2013 гг. этот показатель находился в стадии стагнации. 
Но с 2013 г. он начал резко расти, и к 2016 г. количество таких преступлений 
по сравнению с 2010 г. увеличилось более чем в 3,8 раза.  

Что касается уровня раскрываемости таких преступных проявлений, то, 
надо отметить, что он, к сожалению, за последние 10 лет стал ниже более чем 
в 2,5 раза. Это может свидетельствовать как о низком уровне профилактичес-
ких мероприятий в данной области, так и о том, что ежегодно способы со-
вершения подобных деяний, а в особенности подготовка к ним, вербовка со-
участников, средств и т. д., становятся всё более изощрёнными, в то время 
как преступники — всё более подготовленными и «профессиональными». 

Важно также указать, что в последние годы экстремизм, а также терро-
ризм, как крайняя форма его проявления, «поглощает» в свои ряды всё новые 
слои населения, и многие преступные элементы остаются латентными, обра-
зуют новые «ветви», о которых у правоохранительных органов не имеется 
необходимой оперативной информации. За последние десять лет отмечается 
устойчивая тенденция к росту ежегодно регистрируемых фактов совершения 
преступлений экстремистской направленности.  

Экстремизм, зачастую выступая одним из факторов, детерминирую-
щих совершение преступлений террористической направленности, может 
влиять на количественные показатели таких посягательств. 

Итак, количество фактов совершения преступлений экстремисткой 
и террористической направленности ежегодно увеличивается. Данный факт, 
безусловно, подчёркивает актуальность указанной проблемы и порождает 
необходимость выявления основных криминогенных факторов, способству-
ющих их совершению. В том числе это касается выявления социальных 
групп, категорий лиц, склонных к совершению подобного рода деяний. 

На основании исследований криминологов, социологов, политологов 
и других исследователей данного вопроса можно сделать вывод о том, что 
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основная категория лиц, наиболее часто вовлекаемых в экстремистские дви-
жения, — это лица молодого возраста. С точки зрения криминологии, под 
молодёжью принято понимать лиц, достигших 18-летнего возраста и не дос-
тигших 31 года. 

Всесторонний анализ данной группы населения позволит выявить 
определённые черты их личности, связанные с криминогенной направленнос-
тью в данной сфере, что, в свою очередь, поможет обозначить основные пре-
вентивные меры для данной группы профилактируемых лиц. В этой связи 
крайне важным представляется очертить круг основных факторов, детерми-
нирующих совершение таких деяний рассматриваемой возрастной категори-
ей лиц.  

Итак, молодёжь представляет собой специфическую категорию, осо-
бый объект профилактики. Её особенности главным образом обусловлены 
возрастными критериями, которым, в свою очередь, присущи определённые 
свойства, качества личности. Молодёжь есть особая категория, пребывающая 
в активной фазе процесса социализации личности. Развитие экстремизма 
и терроризма в молодёжной среде в первую очередь является результатом 
недостаточной социальной адаптации молодёжи, влекущим асоциальное по-
ведение молодых людей. Особенно сказываются системные проблемы семьи 
и социализация личности [1, с. 175—177]. Таким образом, молодые люди, 
обладая определёнными психологическими особенностями, присущими их 
возрасту, не скованные догматичностью мышления, могут выступить силой, 
несущей мощный заряд обновления, способного оказаться как конструктив-
ным, так и разрушительным в своих результатах [2, с. 16—21]. 

Такие лица, как правило, идеологически неустойчивы, болезненно или 
даже агрессивно могут реагировать на движения, какие-либо изменения, 
происходящие в государстве и обществе. Им порой сложно адекватно фор-
мулировать, выражать и отстаивать свои политические, религиозные, идео-
логические убеждения и взгляды. Всё это может служить условиями для вов-
лечения их в ряды экстремистов для пополнения рядов экстремистских 
и террористических организаций, которые активно используют «ресурсы» 
молодёжи в своих криминальных интересах. Такие психологические особен-
ности молодых людей, как излишняя эмоциональность, радикальное отноше-
ние к людям и миру, ранимость, впечатлительность, зачастую иррациона-
лизм, и другие, которые в целом являются нормой для молодого поколения, 
но при определённых обстоятельствах способны выступить в качестве про-
явлений преступной жестокости. Эти качества на фоне глубокого кризиса со-
циокультурных регуляторов, деструкции социализационного процесса по-
рождают феномен молодёжного экстремизма [3, с. 17; 4, с. 43]. 

Специалисты указывают на то, что в последние годы именно молодёж-
ный экстремизм характеризуется кризисным и наиболее опасным проявлени-
ем жестокости современного общества [5, с. 54]. Следовательно, очень важно 
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обратить особое внимание не только на расследование подобных дел, 
но и на повышение эффективности мер по их выявлению и профилактике.  

При осуществлении указанных задач основной акцент должен быть 
сделан на выявлении и устранении или ослаблении причин и условий воз-
никновения данных явлений с учётом специфических особенностей молодё-
жи. Принимая во внимание тот факт, что её представители склонны к фана-
тичности, беспрекословности, бездумности в выполнении каких-либо дейст-
вий за счёт психологической уязвимости, излишней доверчивости и внушае-
мости, важно акцентировать внимание на анализе факторов, прямо или кос-
венно формирующих сознание молодых людей, их мировоззрение, мотива-
цию. 

Как показывает анализ социологических исследований, а также судеб-
но-следственной практики, на сегодняшний день интернет-ресурсы, а в осо-
бенности социальные сети, являются основным источником криминогенных 
факторов, способствующих распространению и реализации экстремистский 
и террористических идей. Современный «Интернет переполнен шовинисти-
ческой пропагандой, видео с расправами и убийствами представителями сла-
вянского или, напротив, неславянского населения, демонстрируя массу воз-
можностей для передачи не только вербальной, но и невербальной информа-
ции, формирующей „образы врага“» [4, с. 16—21; 6, с. 18].  

На просторах социальных сетей Интернета активно функционирует 
огромное множество так называемых групп по интересам, которые под ви-
дом групп, пропагандирующих спорт и здоровый образ жизни, вербуют 
в свои ряды всё большее количество молодых людей. Многие из них направ-
лены, завуалированно или открыто, на формирование у молодых, спортив-
ных, амбициозных и физически подготовленных людей нацистских идей, 
настраивая против лиц неславянского, например, происхождения. Вместе 
с тем наличие в обществе различных социальных противоречий, сопровож-
дающихся ярко выраженной поляризацией населения по этническим и соци-
альным критериям, способствует активному распространению экстремизма 
в современной молодёжной среде. Членами экстремистских и террористиче-
ских движений чаще всего становятся маргинальные группы молодых людей.  

Таким образом, можно резюмировать, что экстремизм и терроризм 
среди современной молодёжи детерминированы различными факторами, та-
кими как кризисное состояние социальной культуры общества, сопровожда-
ющееся процессами его трансформации, а также низкий уровень правовой 
культуры и правового сознания молодёжи. Противодействие же экстремизму 
и терроризму в молодёжной среде невозможно только с помощью сил 
и средств правоохранительных органов. Решение данной проблемы требует 
целого комплекса организационных, правовых, профилактических, воспита-
тельных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных 
органов и общественных организаций [6]. В целом при выявлении, расследо-
вании, а также предупреждении преступлений экстремисткой направленнос-
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ти необходимо в первую очередь «работать» с причинами и условиями, спо-
собствующими девиантному поведению молодёжи.  

Эффективное осуществление предупредительных мер, способствую-
щих формированию экстремистских убеждений при работе с молодыми 
людьми, освобождёнными от уголовной ответственности и осуждёнными 
условно во многом способно предотвратить распространение экстремизма 
и терроризма в молодёжной среде. Также надо отметить, что особую профи-
лактическую функцию в рассматриваемой сфере выполняет формирование 
«правильной» стратегии государственной молодёжной политики на феде-
ральном уровне.  

Согласно исследованиям НИИ комплексных социальных исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета, около трети молодых 
людей в России восприимчивы к экстремисткам лозунгам. В основном тако-
выми являются выходцы из детских домов и неблагополучных семей. Это 
лишний раз подтверждает значимость профилактической работы именно 
с такими лицами с целью заложения в их сознании «правильных» установок, 
чтобы сделать всё возможное для предотвращения становления их участни-
ками экстремистских группировок и течений.  

Проведение эффективной государственной молодёжной политики яв-
ляется центральным звеном в системе формирования у молодых людей ак-
тивной гражданской позиции, воспитания социальной ответственности перед 
согражданами, чувства патриотизма и гордости за своё многонациональное 
государство [4, с. 84—85]. 

Чаще всего участниками радикальных экстремистских группировок 
становятся воспитанные в неполноценных семьях молодые люди, а также 
люди, которые по различным причинам испытывали трудности в рамках су-
ществующих общественных структур, потеряли или никогда не имели рабо-
ту. У таких людей чаще возникает желание примкнуть к какой-либо группе, 
которая, на их взгляд, способна побороть чувство некоего отчуждения, воз-
никающее в подобных ситуациях, являясь при этом столь же асоциальной, 
как и он сам. Для таких лиц характерной является потребность во включён-
ности в подобные группы и, следовательно, основная работа с ними должна 
быть основана на оказании помощи в «обретении себя», формировании лич-
ностной и гражданской самоидентификации. Механизм формирования и ди-
намика поведения личности, вовлечённой в экстремистско-террористические 
группировки, в большей мере основываются на таких факторах, как воспита-
ние, образование, миропонимание, возможности к самореализации в общест-
ве, особенности микросреды и др. Экстремистские и террористические нак-
лонности заложены, как правило, достаточно глубоко в человеческой психи-
ке, а толчком к активным действиям служит желание подавить чувство без-
выходности из той ситуации, в которой оказалось некое меньшинство, пси-
хологический дискомфорт, побуждающий его оценивать своё положение как 
драматическое.  

Таким образом, выявление, расследование, а также предупреждение 
преступлений экстремисткой направленности, совершаемых с участием мо-
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лодёжи, должны осуществляться с учётом психологических особенностей та-
кой категории лиц, а также основных факторов, детерминирующих данные 
деяния. 
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