
Косовский В. Б., Косовская Д. В. 

477 

 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2023. – Т. 9 (75). № 3. – С. 477–484. 
 

УДК 323.28(075.8) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Косовский В. Б, Косовская Д. В. 
  

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
 

Вопросы противодействия экстремизму и терроризму в условиях современных реалий, являются 

одними из важнейших направлений в рамках национальной политики, направленной на обеспечение 

национальной безопасности России.  Нередко, с целью реализации преступных замыслов в экстре-

мистские ячейки и сообщества оказываются вовлечены школьники, учащиеся высших учебных заве-

дений подростки из неблагополучных семей. За этим могут стоять различные причины, основными из 

которых можно отметить недостаточное внимание к этой проблеме со стороны образовательных учре-

ждений, молодежных и других общественных организаций, институтов семьи и т.д. Наряду с этим, 

экстремистами все чаще стали применяться инновационные методы вербовки с использованием соци-

альных сетей, других интернет-сообществ. Очевидным становится тот факт, что существующая в 

нашей стране методологическая основа профилактики экстремистских настроений среди молодежи 

нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Авторами анализируется проблемы профи-

лактики экстремистских настроений среди современной российской молодежи. Теоретическую основу 

исследования составили принятые в Российской Федерации нормативные правовые акты по противо-

действию экстремизму, а также работы российских экспертов по этому вопросу. 
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В государственной системе Российской Федерации, проблемы противодействия 

экстремизму, играют ключевую роль и являются одним приоритетных направлений 

по обеспечению внутриполитической стабильности и национальной безопасности в 

целом.  На законодательном уровне в нашей стране постоянно уделяется внимание 

вопросам противодействия экстремистской деятельности. В связи с этим постоянно 

совершенствуется обширная нормативно-правовая база, предназначенная для опре-

деления правовых путей борьбы с этим явлением [1].  

Среди первичных документов, посвященных этой проблеме, приоритетом мер, 

направленных на предотвращение экстремистской деятельности, является Фз от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в кото-

ром и определены главные принципы противодействия экстремизму. Стоит обра-

тить внимание и на действующую Стратегию противодействия экстремизму в РФ до 

2025 г., утвержденную указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344. В документе 

концептуально закреплен приоритет превентивных мер по отношению к уголовно-

правовым, профилактическим методам противодействия экстремизму. 

При этом необходимо отметить, что одна из ключевых ролей в противодействии 

терроризму и экстремизму, отводится взаимодействию органов государственной 

власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества, к которым 

относятся религиозные конфессии, различные национально-культурные объедине-

ния, а также, множество других общественных организаций, совместная деятель-

ность которых, может быть направленна на профилактическую работу, с целью реа-

лизации мер по формирования антитеррористического сознания у граждан. Особого 

внимания требуют вопросы, касающихся профилактики экстремизма среди моло-



Акутальные вопросы профилактики экстремизма… 

дежи, так как, это наиболее уязвимая среда, подверженная быстрому и без особых 

усилий вовлечению в преступные сообщества. Неслучайно Коллегия МОН на своем 

заседании в обозначила этот вопрос как приоритетное направление развития совре-

менной национальной молодежной политики. Это обстоятельство связано с тем, 

что, по мнению большинства исследователей, именно молодежь является наиболее 

уязвимой группой для пропаганды экстремистских организации.  

Как отмечали в своих работах А. А. Паршина, Н.Е. Поляничко и Л. А. Гутерман: 

«в молодежной среде наиболее быстро происходит накопление и реализация нега-

тивного протестного потенциала» [2]. Это прежде всего связано с психологически-

ми особенностями этой группы. В. Л. Назарова и П. Е. Суслонова, в частности пи-

шут: «экстремальность выступает как сущностная характеристика молодежи, под 

которой понимаются различные формы проявления максимализма в сознании и 

крайностей в поведении на групповом и индивидуально-личностном уровнях» [3]. 

Особенно ярко, подобные психологические особенности молодежи, способны к 

проявлению в критические для страны периоды, связанные прежде всего, с мощны-

ми трансформационными сдвигами, модернизационными процессами общества. 

Такая ситуация была типичной, например, для периода позднего XIX – начало XX 

веков и отмечались стремительной радикализацией общества и активным участием 

молодежи в деятельности экстремистских политических организаций. К сожелению 

аналогичные тенденции имеют место и в современной России [4].  

Как отмечают Л.М. Луценко и Ю. В. Луценко,  на сегодняшний день  общество 

«остро переживает трансформацию системы ценностей, обусловленную модерниза-

цией общественной жизни» [5]. Негативные последствия этого процесса наиболее 

остро затрагивают молодежь как одну из уязвимых категорий граждан. Исходя из 

вышесказанного, к основным причинам и источникам экстремизма в нашей стране, 

можно отнести: довольно резкие социальные изменения начала 90-х годов; соци-

альные контрасты, расслоение общества на бедных и богатых; отказ от старой этно-

географической структуры и медленное развитие новой; нерегулируемая миграция. 

Ряд исследователей, в том числе А.М. Арипшев, видят причину вовлечения мо-

лодежи в радикальные и экстремистские группировки в непонимании всей опасно-

сти терроризма и экстремизма, отсутствии уважения к старшему поколению [6]. 

После распада СССР наше государство погрузилось в эпоху реформации, начал-

ся процесс вхождения российского общества в систему глобального информацион-

ного пространства. Государственная молодежная политика на данный момент не 

является целостной, и самой проблеме уделяется недостаточно внимания. Моло-

дежь, как наиболее активная часть населения, не могла не отреагировать на проис-

ходящие изменения. Социально-психологическая особенность молодого поколения, 

такие его черты, как максимализм, чрезмерно эмоциональное восприятие окружа-

ющего мира, только усиливают радикализм, потенциально присущий молодежи.  

Образовавшийся вакуум в работе социальных учреждений образования молодые 

люди заполняют с общение в интернет-пространстве, где активно подогреваются 

существующие социокультурные и экономические трудности. Негативные идеи 

распространяются на большой процент молодежи аудитория, которая создает риски 

для молодых людей быть использованными в целях радикальной идеологии. Этот 

вопрос могли бы решить институты семьи и образования, но они сами находятся в 

состоянии кризиса и не имеют единой системы в вопросах образования. Нарушается 
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связь между поколениями, передача моральных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Проблема здесь кроется даже не в особенностях молодого поколения, а в 

сложном состоянии всего российского общества. Социально - важную роль здесь 

играет экономическая ситуация в стране в целом. Кризис в обществе, в экономике 

является своеобразным катализатором тех «спящих» радикальных настроений, ко-

торые присутствуют в любом обществе. Неуверенность в завтрашнем дне, отсут-

ствие постоянного заработка, ощущение своей ненужности для общества привлека-

ют молодых людей в места, где они востребованы, пользуются авторитетом и чув-

ствуют себя частью группы. Эти группы часто носят преступный или экстремист-

ский характер. В этих группах с молодыми рекрутами проводится мощная идеоло-

гическая обработка с использованием уже обкатанных технологий, подталкиваю-

щих их к экстремистским и террористическим преступлениям. 

Именно в 90-е годы угрозу национальной безопасности представляли процессы 

регионального нормотворчества, которые противоречили федеральному законода-

тельству, неуважительное отношение к правам и свободам человека, отдельной 

нации. Все это поощрялось национальными элитами, стимулировало сепаратист-

ские настроения и способствовало формированию экстремистских организаций. 

На наш взгляд, проблема распространения экстремистских взглядов и идеологии 

вызвана, среди прочего, недостаточно продуманной молодежной политикой. Попа-

дая под влияние идеологических установок, неустроенные молодые люди воспри-

нимают представителей государственных органов не как партнеров, а как врагов 

своей идентичности. Как правило, наиболее опасным для вступления в сферу дея-

тельности экстремистских организаций является возраст от 14 до 22 лет. Именно в 

это время молодой человек озабочен поиском своей идентичности, желанием найти 

свою группу. Именно в этот период происходит процесс поиска смысла и ценностей 

жизни, острое ощущение формируется чувство справедливости и самосознания. Это 

психологическая сторона современной молодежи. 

Не менее актуальной является и социальная характеристика. Поведение молодых 

людей в этот период не определяется никакими социально-экономическими факто-

рами (постоянная перспективная работа, собственность, семья). Поэтому, очень ча-

сто молодые люди в этом возрасте могут оказаться в положении маргинальных 

групп из-за нестабильности взглядов и мировоззрения в целом. 

Как правило, экстремизм среди молодежи проявляется в наиболее ярко выра-

женной форме – совершение незаконных преступных деяний в соответствии со сво-

ими убеждениями, что обусловлено деформацией сознания. Фактором риска для 

деструктивного сознания молодежи является диффузная идентичность, а также кри-

зис идентичности. Массовость, высокая степень агрессивности и неоправданной 

жестокости являются чертами современного молодежного экстремизма. В основе 

молодежных экстремистских организаций лежит потеря ориентации на социокуль-

турную идентичность, высокий потенциал агрессивности, накопленный годами. 

Следует также иметь в виду, что при определенных условиях экстремизм может пе-

рерасти в терроризм, а значит, это уже массовые беспорядки, протесты, причинение 

телесных повреждений, убийство. 

Рассматривая идеологическую составляющую этих преступных организаций, 

можно выделить следующие виды экстремизма: политический, национальный, ре-

лигиозный, социальный, экологический, антиглобалистский, гендерный, спортив-
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ный, культурный. Причинами вступления молодых людей в экстремистские органи-

зации могут быть различными: информационная и коммуникативная неудовлетво-

ренность, одиночество и острое чувство непонятности, алкоголизм родителей и 

конфликтные отношения в семье. Серьезный причиной также является блокирова-

ние самых необходимых потребностей: отсутствие положительных впечатлений, 

нехватка денег, долги, потеря интереса к старым друзьям. Следует также отметить, 

что одной из характерных черт молодежного экстремизма является разделение на 

«чужих» и «друзей». Но это деление существенно отличается от деления взрослых.  

И в этом большую роль играют факторы молодежных субкультур, так как их 

идеология очень часто противоположна общепринятым нормам и противопоставля-

ет себя традиционной культуре. Например: незнакомый человек в один миг может 

оказаться врагом лишь только потому, что является представителем другой нацио-

нальности, отличается своим внешним видом или цветом кожи. 

 Современные молодежные объединения экстремистской направленности можно 

классифицировать по нескольким признакам. Можно рассмотреть подход      С. А. 

Сергеева, который в своих работах предлагает классификацию субкультур в каче-

стве основы систематизации: 1. Романтически-эскапистские неформальные моло-

дежные группы (хиппи, индианисты, толкиенологи, байкеры). 2. Гедонистические и 

развлекательные группы (мейджоры, рейверы, рэперы и т.д.). 3. Криминальные мо-

лодежные группы (групповые грабители). 4. Анархо-нигилистические группы (пан-

ки, скинхеды, экстремистские субкультуры «левого» и «правого» толка). Именно 

эти группы, по мнению автора, можно назвать радикальными и более склонными к 

экстремизму [7].  Среди перечисленных групп, как одну из опаснейших, можно вы-

делить скинхедов, являющуюся при этом одной из самых многочисленных. Ее акти-

висты очень часто принимают участие в различных протестах, митингах, уличных 

беспорядках и т.п., а убийства, причинение вреда здоровью, кражи и грабежи стали 

неотъемлемой частью их интересов. 

Ко всему прочему, к представителям данной субкультуры, очень сложно подо-

брать пути, направленные на изменение их радикально настроенных взглядов, и 

прежде всего это связано с тем, что их сформированное мировоззрение достаточно 

устойчиво и переориентировать его на образ традиционных духовных, культурных 

и социальных ценностей очень проблематично. Подобное положение дел, вызывает 

особое внимание как общественных организаций, так и у исследователей, занима-

ющихся этой проблемой. 

Отсюда можно и объяснить, появление множества различных методических ре-

комендаций и пособий, целью которых является выработка эффективных мер, 

направленных на противодействие и профилактику экстремизма в молодежной сре-

де. Рассматривая некоторые из них, можно обратить внимание, что мнения многих 

авторов расходятся. Одни считают, что особого внимания требуют образовательные 

учреждения среднего профессионального уровня. Где, по их мнению, среди обуча-

ющихся достаточно большое количество молодых людей из малообеспеченных, не-

благополучных семей, которые организовываются в группы и являются потенци-

альными носителями определенных угроз для общества. Другие эксперты отмеча-

ют, что подобные проблемы могут возникнуть как средних образовательных учре-

ждениях, где по их мнению риску, быть вовлеченными в преступные микросообще-

ства, подвержены в основном старшеклассники, у которых на этот момент еще не 
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сформирована устойчивая психика, способная к правильной оценки традиционных 

социальных ценностей, так и учащиеся высших учебных заведений, столкнувшиеся 

практически с самостоятельной жизнью и стремящихся различными способами к 

самоутверждению.  

Рассматривая другие причины, распространения экстремистских настроений, 

нельзя не упомянуть и религиозный фактор. Но здесь большинство исследователей 

сходятся во мнении, что он не является ведущим, при этом справедливо считая, что 

национально-религиозный экстремизм занимает ключевую позицию при изучении 

данного вопроса. В своих работах Г.М. Гогиберидзе указывает: «молодые москвичи 

легко идентифицируют себя с традиционной религиозной культурой, но по факту 

имеют довольно смутные представления обо всех религиях» [8].  В. Д. Лаза, изу-

чавшая ситуацию в Республике Дагестан, отметила: «только 14% респондентов счи-

тают религиозный фактор одним из основных факторов распространения экстре-

мистских настроений в регионе» [9]. Гораздо важнее, считают В. В. Лущиков и И. Р. 

Сташкевич, другие факторы – это высокий уровень безработицы, коррупция, низкий 

уровень жизни населения [10]. Нельзя игнорировать распространение экстремист-

ских материалов и с использованием инновационных методов, в том числе и интер-

нет-пространство, которое современная молодёжь активно использует в повседнев-

ной жизни и проводит в нем, большую часть времени. От сюда и возникает большая 

вероятность вербовки через социальные сети и другие интернет-сообщества.  

Профилактика экстремистской деятельности среди молодежи – это сфера обще-

ния и понимания людей друг с другом и самими собой, сфера эффективной адапта-

ции к окружающей среде и к жизни в целом. Конечно, это та часть науки и практи-

ки, которая связана с профилактикой психического здоровья. Можно также утвер-

ждать, что это практика социальной работы. Исходя из вышесказанного, имеет 

смысл рассмотреть некоторые меры, предлагаемые отдельными экспертами в рам-

ках профилактики борьбы с экстремизмом среди молодежи. 

Здесь, заслуживает внимания точка зрения В.Д. Лазы, которая считает, что с це-

лью выявления лиц, склонных к совершению преступных деяний, необходимо вве-

сти обязательное тестирование старшеклассников, студентов колледжей и универ-

ситетов [8]. Аналогичные социально-психологические опросы и тесты на выявление 

признаков уязвимости и возможности вовлечения, тестируемого в экстремистскую 

деятельность, рекомендуются и другими исследователями в качестве метода профи-

лактической деятельности. Так, М.Ф. Мусаелян, по этому поводу, предлагает сле-

дующие меры по предотвращению экстремизма в целом и в молодежной среде в 

частности: привитие молодым людям основ толерантности; усиление государствен-

ного контроля за деятельностью общественных и религиозных организаций (благо-

творительные организации, военно-патриотические клубы);  ужесточение контроля 

за деятельностью СМИ и мониторингом сети Интернет;  разработка комплексной 

молодежной политики. В противном случае, как отмечает автор: «если государство 

не позаботится о молодежи, об этом позаботятся другие – проповедники (эмиссары, 

идеологи) ваххабизма, фашизма, национализма» [11].  

В то же время следует понимать, что формализм, при реализации любых профи-

лактических мер, который чаще всего проявляется из-за бюрократического подхода 

на местах, сведет на нет, все усилия, предпринимаемые государственными институ-

тами, деятельность которых направлена на борьбу с этим злом. К сожалению, оче-
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виден, и тот факт, что даже самые совершенные профилактические методы не га-

рантируют формирования у подопечных глубокого, а не поверхностного отрицания 

экстремистских идей. Аналогичным образом необходимо воспринимать предложе-

ния некоторых экспертов о необходимости организации регулярных тематических 

мероприятий с учащимися учебных заведений всех уровней.  

Эффективными могут оказаться и такие меры, как создание добровольных меж-

дународных студенческих отрядов в высших учебных заведениях для поддержания 

общественного порядка и предотвращения конфликтов, которые смогут однозначно 

сыграть определенную роль, хотя их значение не следует преувеличивать. 

Так же, по нашему мнению, в условиях мощной антисоциальной, экстремистской 

пропаганды, которой сегодня подвергается молодежная среда, очень важно иметь 

альтернативы для трудоустройства молодого поколения. В этом аспекте мы рас-

сматриваем недавнее появление такого нового института гражданского общества, 

как волонтерство, выступающее в качестве полезной альтернативы, т.е. занятость 

молодежи общественно полезной деятельностью. Так, О. И. Холина пишет: «волон-

терство можно отнести к одному из проявлений молодежной субкультуры. Данное 

социальное явление предполагает и самовыражение, и выработку гражданской по-

зиции молодого человека. Формально не являясь профессиональным уровнем соци-

альной работы, добровольчество выполняет конкретные социальные функции. Это 

означает, что волонтерская деятельность имеет своей направленностью нравствен-

ное воспитание, возрождение в социальной среде общечеловеческих ценностей 

культуры и нравственности, без которых государство обречено на гибель» [12].  

Развитие института добровольчества осуществляется в соответствии с Концеп-

цией развития добровольчества в РФ до 2025 г., утвержденной Правительством в 

2018 г. По этому документу, волонтерство – это деятельность в форме безвозмезд-

ного выполнения работ и (или) предоставления услуг с целью решения социальных 

проблем в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, 

охрана окружающей среды защита, предотвращение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. Содействие развитию и распространению добровольной 

(волонтерской) деятельности является одним из приоритетных направлений соци-

альной и молодежной политики. На основе общей альтруистической цели волонтер-

ство способно объединить людей разных возрастов, вероисповеданий, националь-

ностей и социального статуса. Это учреждение занимает все более сильную пози-

цию и ценится государством. Помимо международных спортивных мероприятий, 

когда волонтеры привлекаются наиболее массово, эпидемия коронавируса потребо-

вала участия большого количества добровольцев. Официальные государственные 

учреждения и медицина просто не смогли справиться с потоком пациентов, и по-

мощь волонтеров оказалась неоценимой. На наш взгляд, при организации работы по 

выявлению лиц среди студенческой аудитории и молодежной среды в целом, под-

верженных идеологии экстремизма, необходимо помнить, что современный экстре-

мизм и терроризм – это организованная и хорошо подготовленная система.  

Эта система постоянно меняется, обладает большинством современных инстру-

ментов. Кроме того, мы должны помнить, что специальные службы играют веду-

щую роль в вопросах профилактики. Вопросами выявления завербованного или 

внедренного экстремиста и террориста в университете должны заниматься предста-



Косовский В. Б., Косовская Д. В. 

483 

 

вители специальных служб. В этом смысле университет должен поставить перед 

собой задачу обеспечения эффективной профилактической работы среди студентов.  

Таким образом, предполагаемые меры можно разделить на два уровня. Первый 

подразумевает комплекс превентивных мер, в некоторых случаях этот уровень 

можно охарактеризовать как «оперативная профилактика». Здесь прежде всего речь 

идет об анализе используемых символов, поведения отдельных лиц, их высказыва-

ний, внешнего вида в целом. Второй предполагает использование системы мер, 

направленных на развитие позитивных социально-психологических установок, и 

чаще всего идеологических. Его можно обозначить как «глубокая профилактика». 

Средствами реализации задач этого уровня должны являются образование и воспи-

тательная деятельность.  

И здесь необходимо обратить внимание на серьезные недостатки, которые могут 

проявится при реализации задач второго уровня. Прежде всего, это авторитарный 

стиль управления, игнорирующий личные интересы молодежи, что в итоге с боль-

шой вероятностью приводит, как правило, к снижению социальной активности.  

В целом следует обратить внимание и на то, что превентивные меры по противо-

действию распространению экстремистских настроений должны быть неформаль-

ными, а главное – подкрепляться реализацией национальной политики по решению 

социально-экономических проблем, которые являются важнейшими факторами, 

подпитывающими экстремизм среди части российской молодежи. 
 

Список литературы: 
1. Профилактика экстремизма и террористического поведения молодежи в интернет-пространстве: 
традиционные и инновационные формы: Методическое пособие. Ростов н/Д.; М.: Кредо, 2018. 81 с. 
2. Паршина, А. А. Профилактика экстремизма в молодежной среде как направление государственной 
региональной молодежной политики (на примере Ростовской области) // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2014. – № 19. – С. 117-121. 
3. Назаров В.Л., Суслонов П.Е. Профилактика экстремизма в молодежной среде. Екатеринбург: Изд-во 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. – 204 с. 
4. Антошин, А. В. Профилактика экстремизма в современной молодежной среде // Государство. Поли-
тика. Социум: вызовы и стратегические приоритеты развития : Сборник трудов Международного сим-
позиума по устойчивому региональному и городскому управлению, Екатеринбург, 23–25 ноября 2021 
г. – Екатеринбург: Уральский институт управления - филиал Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2021. – С. 257-260. 
5. Луценко Л.М., Луценко Ю.В. Проникновение идеологии экстремизма и терроризма в молодежную 
среду и меры адекватного противодействия // Лес-ной вестник. 2016. № 2. С. 238-243. 
6. Арипшев А. М. Противодействие преступлениям террористической направленности как одна из 
важнейших социально-политических задач // Историческая и социально-образовательная мысль. – 
2017. – Т. 9, № 5-1. – С. 129-132. 
7. Сергеев, С. А. Молодежные субкультуры в республике // Социологические исследования. 1998. № 
11. С. 96. 
8. Гогиберидзе, Г. М. Инновационные подходы к профилактике национально-религиозного экстремиз-
ма в молодежной среде // Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма 
среди молодежи : Материалы Межрегиональной научно-практической конференции по профилактике 
экстремизма, Уфа, 24 мая 2017 года. – Уфа: Издательство "Мир Печати", 2017. – С. 51-62.  
9. Лаза, В. Д. Взаимодействие государственных и религиозных организаций в сфере профилактики 
экстремизма среди молодежи / В. Д. Лаза // Противодействие распространению идеологии экстремизма 
и терроризма среди молодежи : Материалы Межрегиональной научно-практической конференции по 
профилактике экстремизма, Уфа, 24 мая 2017 г. – Уфа: Издательство "Мир Печати", 2017. – С. 39-46. 
10. Лущиков, В. В. Проектирование системы противодействия вовлечению обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций в экстремистские организации // Безопасность жизнедеятель-
ности: наука, образование, практика : Материалы VII Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции с международным участием: сборник научных статей, Южно-Сахалинск, 23–24 ноября 2016 г. 
– Южно-Сахалинск: Сахалинский государственный университет, 2017. – С. 114-117. 
11. Мусаелян, М. Ф. Профилактика экстремизма - важнейшее направление противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации / М. Ф. Мусаелян // . – 2009. – № 7. – С. 95-99. – EDN KXQAIR. 



Акутальные вопросы профилактики экстремизма… 

12. Холина О. И. Волонтерство как социальный феномен современного российского общества / О. И. 
Холина // Теория и практика общественного развития. – 2011. – № 8. – С. 71-73. – EDN OYKONJ. 

 

Kosovskij V. B, Kosovskaya D. V.Topical issues of extremism prevention In the youth environment 
// Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 3. – 
Р. 477–484. 

The issues of countering extremism and terrorism in the conditions of modern realities are one of the most 
important areas in the framework of national policy aimed at ensuring the national security of Russia. Often, in 
order to implement criminal plans, schoolchildren, students of higher educational institutions, teenagers from 
disadvantaged families are involved in extremist cells and communities. There may be various reasons behind 
this, the main ones being the lack of attention to this problem from educational institutions, youth and other 
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