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Одна из насущных проблем в рамках изучения экстремизма - размытость трактовки
понятия вследствие его многогранности и одновременно политологического, социологи-
ческого, психологического, этнологического и религиоведческого характера. Это, в свою
очередь, приводит к трудностям мониторинга экстремистской деятельности и последую-
щего привлечения к ответственности. Поэтому для проведения анализа были рассмотре-
ны различные понятия экстремизма на основе экспертных мнений и официальных доку-
ментов. Так, Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ определяет экстремистскую
деятельность как насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
территориальной целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма
и иной террористической деятельности; возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии и как еще 9 разноплановых социальных
явлений [4]. Ссылаясь на мнение Е.Г. Чуганова, Елисеева и Нерубенко отмечают, что нор-
мативный правовой акт не содержит общепризнанного понятия и предоставляет неопреде-
ленную политологическую дефиницию экстремизма, подчеркивают, что фактически в нем
перечислены деяния, замкнутые на уголовные преступления или административные пра-
вонарушения, связанные с экстремизмом и терроризмом [2, с.42]. Столь обширная форму-
лировка может являться причиной ошибочных судебных дел в рамках экстремизма или же
направленного, точечного привлечения лиц к ответственности. Городенцев Г.А. ссылается
на точки зрения А. Хоровинникова, отмечающего, что экстремизм является социальным
явлением деструктивно-деятельностного характера, которое в различных моделях обще-
ственного устройства имеет особые предпосылки возникновения и характерные условия
существования, а также Амироковой Р.А., рассматривающей явление с позиции политоло-
гического подхода одновременно как многомерную, сложную идеологию и практику, как
механизм этносоциальной и религиозной мобилизации и инструмент политической жизни
[1].

В ходе работы была проанализирована часть федерального списка экстремистских ма-
териалов за период 2014-2016 гг., связанный с определенными политическими событиями в
мире (Украинский кризис, присоединение Крымского полуострова к РФ, санкции в отно-
шении РФ и контрмеры), вызвавшими различную реакцию и рост количества материалов
в сети интернет, впоследствии признанных экстремистскими, что совпало по времени с
активным переходом от бумажных носителей к цифровым. Так, из 267 материалов чаще
всего были представлены фотоматериалы (32%), за ними следовали видео (17%) матери-
алы. Размещались эти виды преимущественно на платформе «ВКонтакте». Другие мате-
риалы - брошюры (11%), аудио (10%), книги (6%), листовки (5%), статьи, стихотворения
размещались реже, также малую долю при выборе способа или места распространения
экстремистских материалов составили «YouTube», «Одноклассники», сторонние сайты и
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издательства, связанные с выпуском печатных изданий. Кроме того, при оценке направ-
ленности материалов, из 102 единиц списка 29 единиц (28%) имели националистический
характер, в них наблюдались черты, относящиеся к фашизму, неонацизму, шовинизму, ра-
совой нетерпимости, психологическим и лингвистическим признакам возбуждения нена-
висти и вражды; 27 единиц (26%) имели исламистский или религиозный характер (26%),
что связано с увеличением значимых противоречий в этнической и религиозной структуре,
общественно-политической жизни на фоне событий периода: гражданских войн в Ираке
и Сирии, операций против ИГИЛ, Европейского миграционного кризиса и другими.

Такое распределение объяснимо тем, что при выборе вида и характера материала важ-
ную роль играют его доступность и просматриваемость, степень влияния на пользовате-
лей, быстрота размещения и подготовки, отсутствие лишних затрат, разнообразная це-
левая аудитория. При выборе площадок также руководствуются аудиторией, простотой
сервиса и размещения, популярностью сети, и, что не менее важно, возможностью разме-
щения анонимно и неоднократно.

Помимо этого, при дополнительном сравнении начала списка и его последних матери-
алов, была выявлена трансформация, связанная с изменением вида включаемых материа-
лов от исключительно печатных изданий в 2004-2006 гг. до преимущественно видео, фото
и аудио материалов в настоящее время. Данная аналитическая работа помогла опреде-
лить, какие и где чаще всего можно встретить материалы и почему, отметить тенденции,
а также обозначить, что существуют риски, связанные с возможностью появления ма-
териалов на не встречающихся в анализе площадках, например, «Instagram», «TikTok»,
«Твиттер», «Likee» и других за счет их популярности и доступности.

Так, информатизация общественных процессов активизировали новые формы социаль-
ного поведения, такие как использование Интернета и социальных сетей в деле распро-
странения экстремистских идей и зачастую вербовки. Интернет-пространство упрощает
скорость распространения информации экстремистской и террористической направленно-
сти, позволяет злоумышленникам выступать анонимно из разных мест. Острой про-
блемой становится воздействие ненадлежащей информации на незащищенных пользова-
телей сети Интернет - детей и подростков. Все это непосредственно связано с отсутствием
точного понятия экстремизма, проблемами мониторинга и привлечения к ответственно-
сти, которые могут быть решены благодаря более точным разносторонним экспертизам
и оценкам профессионалов. Важной становится профилактика, заключающаяся в просве-
тительской работе, идеологическом и пропагандистском воздействии на население.
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