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Введение
ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним
взглядам и, в особенности, мерам.
Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности государства,
посягает на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, общественную
безопасность и общественный порядок. Масштаб проблемы экстремизма показывает тот факт, что
ей отводится отдельное место в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года. При этом Стратегия исходит из того, что экстремистские настроения будут получать
дальнейшее развитие в современном мире.
Исходя из степени общественной опасности проявлений экстремизма, в 2002 году был принят
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», а также внесены
соответствующие изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие
ответственность за противоправные действия экстремистского характера.
1. Квалификация понятия "экстримизм" в СМИ и интернете
В последнее время мы всё чаще слышим слово «экстремизм». Оно произносится практически в
каждой новостной программе, об этом пишут в интернете, на страницах газет, журналов, говорят
по радио.
Экстремизм (от французского extremisme, от латинского extremus — крайний) — приверженность
к крайним взглядам и в особенности мерам (обычно в политике).
Этимология слова «экстремизм» восходит к латинскому языку и в дословном переводе означает
«чрезмерный», «крайний». Экстремизм представляет собой феномен, свойственный любой
исторической эпохе. Он является непременным спутником видимых деформаций образа и
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условий жизни граждан и государства в целом и порождает весьма существенные экономические,
политические и моральные потери общества [1, с. 3].
Современное отечественное понимание экстремизма состоит в приверженности отдельных
субъектов и их групп (организаций) крайним взглядам и методам действий (преимущественно в
политике). Вместе с тем, следует отметить, что единого, общемирового определения понятия
«экстремизм» до сегодняшнего дня не существует.
В ряду политических экстремистских проявлений, в первую очередь, традиционно выделяют
следующие:
— провокация беспорядков;
— ведение партизанской войны;
— террористические акции.
Радикальным образом настроенные сторонники экстремизма чаще всего вообще отрицают какиелибо
переговоры, компромиссы и соглашения.
Распространению экстремизма способствую следующие факторы:
— существенное падение уровня жизни большей части населения государства;
— социально-экономические кризисы;
— тоталитаризм, сопряженный с подавлением всякой оппозиции и преследованием
инакомыслящих;
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— внешняя интервенция.
Статистика преступлений экстремистского характера, совершенных на территории нашей страны,
красноречиво свидетельствует о неуклонном росте их количества. Так, по данным МВД России, за
период с начала 2013 г. по июль 2016 гг. включительно зарегистрировано 4157 преступлений
экстремистской направленности, а в первой половине 2016 г. – 1465 таких преступлений, почти
столько же, что за весь 2015 год (1538) [2; 21].
Экстремизм в Российской Федерации обладает определенной спецификой. Экономическая
неразвитость нашего государства препятствует бурному развитию так называемого
«экономического экстремизма», однако предоставляет широкие возможности для экстремизма
национального. По мнению М.Б. Смоленского, в России нет столь сильного распространения
религиозного экстремизма, однако его проявления в активной форме на Северном Кавказе мы
наблюдаем в попытках внедрения ваххабизма, в центральных регионах России нередки
проявления экстремизма ксенофобского толка, питательной средой для которого выступает
этнорассовая нетерпимость [1; 39].
В нашей стране экстремизм является одним из факторов дестабилизации обстановки, создающих
угрозу территориальной целостности государства и конституционному правопорядку.
Организационно-правовые основы противодействия экстремизму, закрепленные в Федеральном
законе «О противодействии экстремистской деятельности» [4], способствовали формированию
общегосударственной системы противодействия этому деструктивному явлению, существенная
роль в которой отведена не только федеральным органам исполнительной власти, но и
региональным властям, в том числе и органам местного самоуправления.
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Заключение
Как известно, термин экстремизм можно определить как приверженность к крайним взглядам и
действиям, радикально отрицающих существующие в обществе нормы и правила. Некоторые
политологи под экстремизмом понимают выражение вражды и ненависти по отношению к
другим нациям, расам, религиям, классам. Понятию «экстремизм» ПАСЕ дала определение в 2003
году. В России вопрос экстремизма приобрёл остроту в 1990-е гг., и сохраняет свою актуальность
до сих пор.
В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех сферах
общественной жизни: политике, межнациональных и религиозных отношениях, культуре, в
молодежной среде и др. Однако все разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и
нередко трансформируются один в другой.
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