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В данной статье анализируется понятие и сущность экстремизма, 

анализируются различные взгляды на данное явление, а также 

исследуются особенности проявлений экстремизма в молодежной 

среде, отношение к проблеме экстремизма в современном обществе. 

Рассмотрены факторы, порождающие различные виды 

экстремизма, выявлены причины усиления экстремизма. Изучается 

законодательство  в сфере противодействия экстремизму. 
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Յու.Կասումյան 
ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՑԱՎՈՐ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
Այս հոդվածում քննվում են «ծայրահեղականություն» 
հասկացությունը և էությունը, վերլուծվում են տվյալ երևույթի 
տարբեր ընկալումները, ինչպես նաև հետազոտվում են 
երիտասարդության շրջամում ծայրահեղականության 
դրսևորումների առանձնահատկությունները, ժամանակակից 
հասարակության մեջ ծայրահեղականության խնդրի նկատմամբ 
վերաբերմունքը: Դիտարկվում են ծայրահեղականության տարբեր 
տեսակներ ծնող գործոնները, բացահայտվում են 
ծայրահեղականության ուժեղացման պատճառները: 
Ուսումնասիրվում է ծայրահեղականությանը հակազդելու ոլորտի 
օրենսդրությունը։  
Բանալի բառեր՝ ծայրահեղականություն, էքստրեմիստական 

գործողություն ու գործունեություն, պրոֆիլակտիկա, 

էքստրեմիստական գործողության մոտիվ, էքստրեմիզմի համար 

պատասխանատվությունը. 

Yu.Kasumyan  

EXTREMISM AS A FORM OF CRIMINAL ACTIVITY AND 

ITS ACTUAL     PROBLEMS 

This article analyzes the concept and essence of extremism, analyzes 

different views on this phenomenon, and also examines the features of 
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կա 
manifestations of extremism in the youth environment, the attitude to the 

problem of extremism in modern society. The factors generating various 

types of extremism are considered, the reasons of strengthening of 

extremism are revealed. The legislation in the sphere of counteraction to 

extremism is studied. 

Keywords: extremism, extremist activity, prevention, motive of extremist 

activity, youth extremism, responsibility for extremism 

 

События последнего времени, происходящие  в Приднестровской 

Молдавской Республике и в соседних  приграничных государствах, а так же 

распространение в сети Интернет, сведений анонимного характера, открыто 

призывающие к свержению законной власти в Приднестровье, к прекращению 

миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровье, вызывают 

обеспокоенность, и заставляют задуматься о причинах возникновения таких 

опасных явлений как экстремизм, и откровенно подтверждает актуальность 

рассматриваемой темы. Как показывает практика, появление и  усиление 

кризиса  либо противоречий  в обществе, вызывает активизацию недовольства 

и враждебности к тем или иным порядкам, сословиям, общественным 

движениям.  Это, к сожалению приводит к тому, что в последнее время все 

активнее используются антиконституционные формы и методы борьбы с 

оппонентами, в которых основное место занимают ставка на силу, 

использование насильственных форм и методов их подавления.  

Экстремизму свойственно зарождаться и действовать внутри государства, 

как определённая прослойка некоего слоя общества, что значительно 

затрудняет его обнаружения в зачаточном состоянии. Экстремизм словно 

«раковая опухоль» повсеместно проникает во все государства, поражая все 

большее количество населения. Все большее количество субъектов применяют 

насильственный метод достижения своих целей либо насаждения своих идей, 

все это способствует  возникновению и активизации экстремизма. Негативные 

изменения и тенденции в межгрупповых социальных отношениях 

наблюдаются в большинстве стран, ставших заложниками процессов 

глобализации. 

Актуальность  данной темы исследования велика, так как преступления 

экстремистской направленности занимают все более заметное место в общей 

структуре преступности, становятся привычным явлением в жизни общества, 

состоящего из множества социальных групп, разделяемых между собой как 

национальной либо расовой принадлежностью, так и религиозными, 

политическими и иными идеологическими предпочтениями. 

Понятие «экстремизма» в законодательстве Приднестровской Молдавской 

Республики   довольно полно раскрыто в законе ПМР «О противодействии 

экстремистской деятельности» и определяется как деятельность общественных 

и религиозных объединений либо физических лиц по планированию, 

организации, подготовке к совершению действий, направленных на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Приднестровской Молдавской Республики; подрыв безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики;  захват или присвоение властных 

полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание 
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терроризма; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 

также социальной розни и нетерпимости, связанных с насилием или призывами 

к насилию; и др.1  

Общеизвестно, что современный экстремизм подразделяется по 

территориальному уровню на внутригосударственный и международный, по 

содержанию – на политический, религиозный и национальный; по опыту – на 

возрастной (выше 25 лет) и молодежный. 

О личностных качествах и свойствах экстремистов говорят следующее: «… 

прежде всего они (экстремисты) ориентированы на борьбу с чуждой 

идеологией, религией и неприятием «инакомыслящих».  

Часто такая позиция обусловлена низким культурно-образовательным и 

правосознательным уровнем развития. Наряду с подобными личностями в 

экстремистской среде также могут присутствовать лица с психическими 

отклонениями, употребляющие наркотические средства и психотропные 

вещества. Им уготована роль исполнителей.
2
 В литературе криминологи 

отмечают сегодня и другую категорию экстремистов, «олицетворяющих 

полную невоспитанность, ненавидящих существующий общественный порядок 

и само общество со дня своего появления в этом обществе и требующих 

перемен с появлением первых мыслей в их головах»
3
 

Экстремизм «молодеет», что отмечается многими криминологами. 

Опасность этого социального явления заключается в том, что здесь 

задействованы политические, идеологические, расовые, национальные и 

религиозные мотивы ненависти или вражды и заражены ими даже 

пятнадцатилетние. В организованных группах они становятся социально 

опасными, так как подчиняются психологии всей группы (толпы). Изучая 

психологию толпы, находящейся под влиянием вождей, социологи 

утверждают, что «толпа более предрасположена к злу, чем к добру, и что 

внушение оказывает влияние не на любых людей, а лишь на 

предрасположенных совершить внушаемое действие»
4
. 

В научной литературе основные черты современного молодежного 

экстремизма определяются как «возрастающая организованность, 

сплоченность группировок, формирование в них идеологических, 

аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, применение для 

распространения своей идеологии и координации действий новейших 

информационных и коммуникационных технологий». 

При определении причин справедливо отмечается «явный недостаток 

воспитательных воздействий на личность молодого человека, а также мер 

просветительского характера о национальных, культурных, конфессиональных 

и прочих особенностях народов страны»
5
.  

                                                 
1 Закон ПМР «О противодействии экстремистской деятельности» от 27.07.2007 
2 Романовская И. В. Психолого-криминологическая характеристика крымского экстремиста. 

Симферополь, 2015., С.136 
3 Дударь О. Г., Дударь А. И., Хусаинов Т. М. Детерминанты экстремизма в России // 
Педагогика и просвещение. 2014. № 3., С. 50 
4 Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. М.: Институт психологии РАН, 

Изд-во «КСП+», 1998., С. 6 
5 Пестрецов М. А. Особенности проявления молодежного экстремизма и меры 
противодействия. Симферополь, 2015, С.278 



  

  
342 Գիտական տեղեկագիր 2/2019 

կա 
С этим выводом вполне можно согласиться. Экстремизм молодежи, как 

правило, характеризуется максимализмом, подкрепленным стремлением к 

рискованным формам поведения, обновлению жизни. Чаще такое поведение 

характерно для группового экстремизма, где отдельный человек не 

принадлежит себе. Он попадает под власть общей идеи и подчинен установкам 

вождя в лице фанатично настроенной группы лиц, формирующей и 

организующей экстремистские настроения молодежной группы. Другие авторы 

отмечают в качестве основных такие причины молодежного экстремизма, как 

«обострение социальной напряженности в молодежной среде (включающей 

проблемы уровня и качества образования, выживания на рынке труда, 

снижение авторитета правоохранительных органов); криминализация ряда 

сфер общественной жизни (вовлечение молодых людей в криминальный 

бизнес и т. д.)».
1
 

Как отмечает С.Н. Фридинский «экстремизм динамичен и многогранен, при 

определенных условиях он способен разбалансировать политическую, 

экономическую и социальную системы, может спровоцировать массовые 

нарушения общественного порядка. Общество в этих условиях становится все 

менее управляемым, а социальные отношения характеризуются 

хаотичностью».
2
  Поэтому необходимо не позволять создание этих условий, а 

своевременно бороться с любым проявлением экстремизма. 

Исследование причин процессов формирования экстремистски настроенных 

групп и сообществ говорит о том, что чаще всего отсутствует такой важный 

компонент воспитания как правовое воспитание молодежи.  Сердюк Л.В. 

указывает, что «этот вид воспитания должен начинаться с детских садов и 

школ начального образования. Практика показывает, что начало данного 

воспитания в вузах является запоздалым. В вуз или в трудовую жизнь должна 

приходить молодежь, уже подготовленная в правовом и культурном 

отношении»
3
.  В правовое воспитание, кроме изучения права,  неотъемлемыми 

компонентами должно включаться историческое и нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание, что является очень важным.  

Существенное  усиление уголовной  ответственности  за  экстремизм  

выражается не только в совершенствовании социально-правовых мер 

профилактического характера,  но  и  во введении  в  УК  ПМР новых  

уголовно-правовых норм,   предусматривающих достаточно   жесткие  

наказания (ст. 276 УК ПМР  «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности», ст. 278 УК ПМР «Возбуждение национальной, 

расовой, религиозной вражды», ст. 278-1 УК ПМР «Организация 

экстремистского сообщества», ст. 278-2 УК ПМР «Организация деятельности 

экстремистской  организации», ст. 278-3 УК ПМР «Отрицание положительной 

роли миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровской 

Молдавской Республике»).
4
  В УК ПМР, пока не нашло отражение 

                                                 
1 Чунусов М. А. Психолого-педагогическая профилактика экстремизма несовершеннолетних. 

Симферополь, 2015., С.234 
2 Фридинский С.Н. Молодёжный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности // Обзор.НЦПТИ., январь 2015г., №5., С. 7 
3 Сердюк Л.В. Экстремизм как форма преступной деятельности //Вестник Уфимского 

юридического института МВД России, 2018г., С. 21 
4 Уголовный кодекс ПМР от 7 июня 2002 г. № САЗ 02-23 
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финансирование экстремистской деятельности, как это закреплено в ст. 280 УК 

РФ.
1
 

Изучение данных статей позволяет выделить ряд проблем обусловленных 

недостатками законодательной техники, допущенными при определении 

признаков данных уголовно наказуемых деяний. 

Группа проблем связана с законодательным описанием признаков 

конкретных составов  преступлений экстремистской  направленности.  Так, 

С.В. Борисов отмечает, что «отсутствие определенного объективного 

«наполнения» действий, направленных на возбуждение национальной, расовой, 

религиозной вражды (ст. 278 УК ПМР), вызывает оживленные дискуссии в 

обществе и расценивается многими гражданами как ограничение свободы 

слова, позволяющее произвольно привлекать к уголовной ответственности 

любого человека, выражающего свое негативное отношение либо 

критикующего представителей какой-либо социальной группы или такую 

группу в целом».
2
 

Возможно,  частичная декриминализация в данном случае является 

оптимальным решением, т.к. несмотря на то, что в ст. 27 Конституции ПМР
3
, 

говорится, что каждый имеет право на свободу слова, в ней же свобода слова 

ограничивается распространением информации против существующего 

конституционного строя, либо составляющую государственную тайну. 

Выражение мнения граждан по поводу политического режима и деятельности 

первых лиц государства не должно подпадать под рассматриваемое деяние. 

Поэтому аналогичная статья в УК РФ не случайно стала предметом 

частичной декриминализации. 27 декабря 2018 года Президент России 

Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи 

Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»)
4
. В частности, он заявил о необходимости 

дополнить часть 1 статьи 282 УК РФ следующим: уголовная ответственность за 

экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только если это нарушение 

совершено более одного раза в течение года. 

Примечания к данным статьям позволяют освободить от уголовной 

ответственности  лиц,  впервые  совершивших преступления,  

предусмотренные  указанными  статьями,  и  добровольно  прекративших  

участие  в  преступной  деятельности.  Это  не  просто гуманный  жест  

государства,  а  предоставление  возможности  лицам,  вовлеченным в эту 

преступную деятельность, самостоятельно  исправить  свою  ошибку. 

Следует отметить, что важнейшим условием повышения эффективности 

противодействия экстремизму является разработка общегосударственных и 

региональных комплексных программ противодействия экстремистской 

деятельности. 

                                                 
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации - 17 июня 1996 г. - № 25 - Ст. 2954. 
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կա 
Стратегия предупреждения экстремизма должна включать в себя более 

эффективную информационную политику, направленную на переориентацию 

СМИ на противодействие пропаганде насилия и внедрения в социальную 

практику норм толерантного поведения. 

По нашему мнению, необходима грамотная превентивная политика по 

борьбе с экстремизмом. Предупреждение должно заключаться в выявлении, 

устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех 

факторов, которые либо порождают экстремизм, либо ему благоприятствуют. 

Профилактика экстремизма должна осуществляться на «допреступных 

стадиях» развития негативных процессов, то есть на этапах, когда формируется 

мотивация противоправного поведения. 

Необходима массовая разъяснительная работа среди населения, особенно с 

молодёжью, с привлечением специалистов в области межнациональных 

отношений, обществоведения, психологии, юриспруденции с использованием 

всего спектра современных средств массовой информации включая 

возможности Интернета. 

Противодействие экстремизму диктует необходимость проведения 

согласованной межведомственной политики противодействия экстремизму, 

которая должна включать законодательные, административно-правовые, 

уголовно-правовые, социальные, финансово-экономические, политические, 

военные, пропагандистские и профилактические меры. 

Всё это в совокупности, возможно, сможет обеспечить решительное 

пресечение проявлений экстремизма ради сохранения в республике 

политической стабильности, мира и согласия.  
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