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Актуальность изучения данной темы связана с усилением воздействия на 

молодежь экстремистских идей. В «Докладе о положении молодежи в Россий-

ской Федерации и реализации государственной молодежной политики за 2015 

г.» была отмечена тенденция усиления информационного влияния деструктив-

ных факторов на молодежь, которые повышают ее агрессивность, националь-

ную и религиозную нетерпимость и приводят к социальной нестабильности в 

обществе [2]. В российском законодательстве под экстремизмом принято пони-

мать приверженность крайним взглядам и мерам, выражающуюся в примене-

нии силы, агрессии, разжигании розни между народами, а также пропаганда 

идей экстремизма, вовлечение граждан в экстремистскую деятельность [6]. 

Формы его проявления разнообразны. Исследователи отмечают, что в 

современный период в молодежной среде наиболее распространёнными вида-

ми экстремизма являются: политический (несогласие с формой государствен-

ного устройства и идеологией), социальный (по причине социальной ненависти 

и неудовлетворенности своим экономическим положением), религиозный (про-

паганда идей фундаментализма) и этнонациональный (преступления на почве 

межэтнической розни, в том числе к мигрантам) [1, с. 42; 4, с. 73]. По данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2015 г. в стране дейст-

вовало более 300 экстремистских молодежных группировок, в деятельность ко-

торых было вовлечено около 10 тысяч человек. Генеральной прокуратурой в 

обвинениях по фактам разжигания межнациональной розни свыше 70 % со-

ставляет молодежь. В большинстве случаев эти преступления совершаются в 

крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, а также областях – Ростовской, 

Воронежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской [4, с. 12, 72]. 
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Среди причин, влияющих на рост радикализации настроений молодежи, 

следует назвать причины внутреннего и внешнего характера. Причины внут-

реннего характера связаны с формированием в обществе на протяжении дли-

тельного периода комплекса противоречий, не нашедших решения на сего-

дняшний день. В социально-политической сфере произошла смена ценностных 

ориентиров, но не была сформулирована четкая идеология, направленная на 

объединение интересов населения страны. Среди причин социально-

экономического характера на первый план вышли нерешенные социальные 

проблемы, усиленные кризисом, коррупцией, что привело к социальному рас-

слоению в молодежной среде, затруднению в получении желанного образова-

ния и профессии, к снижению престижа физического труда, к росту маргинали-

зации части молодежи. 

Среди причин социокультурного характера следует выделить деформа-

цию моральных ценностей, снижение общего культурного уровня населения, 

духовную дезориентацию молодежи. Усугубляет положение и такой фактор как 

распространение через Интернет и средства массовой информации идей наси-

лия и жестокости, что формирует восприятие криминала как обыденного явле-

ния и способствует вовлечению молодежи в экстремистские группировки. Из-

менение системы ценностей граждан, в сторону крайнего индивидуализма, про-

тиворечия между религиями и конфессиями привели к разобщению общества и 

на уровне религиозных и межличностных отношений. 

К внешним причинам следует отнести деятельность зарубежных экстре-

мистских организаций, а также организаций действующих нелегально на терри-

тории РФ, с целью оказания влияния на молодежь. Доступ к молодежной ауди-

тории им обеспечивает Интернет, используемый в качестве инструмента осу-

ществления экстремистской и террористической деятельности. В глобальной 

сети действует более 7,5 экстремистских сайтов, в том числе более 150 для 

русскоязычного населения. При этом владельцы сетевых ресурсов не несут от-

ветственности за содержание размещаемой на сайтах информации. В совре-

менный период одна треть населения России активно использует Интернет и 

это, прежде всего молодежь. Доступность подобных сайтов отражает новую 

стратегию, основанную на возможности пропаганды своих идей, вербовки сто-

ронников, быстрого обмена информацией, в том числе о планируемых моло-

дежными объединениями противоправных действий. Примером этого является 

применение новой технологии флешмоба, предполагающей проведение крат-

ковременных акций, но с большим количеством участников не знакомых друг с 

другом. Молодые люди, используя информацию сайтов, собираются в указан-

ном месте и демонстративно выполняют заранее оговоренное действие, а за-

тем быстро расходятся. Именно анонимность и скрытность подготовки акции 

делают эту технологию привлекательной для молодежи. Данный вид действий  

не нашел отражение в законодательных актах, касающихся проведения не-
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санкционированных митингов, уличных шествий и пикетирования в обществен-

ных местах, но может стать средством воздействия на общественное сознание 

и перерасти в противоправную деятельность. Так называемый «спонтанный 

экстремизм» значительно усиливается в условиях социальной напряженности и 

низкой правовой культуры населения. 

Объективными причинами реакции молодежи на негативные процессы в 

государстве является не только вышеперечисленный комплекс проблем, но и 

причины, связанные с ее возрастными и психоэмоциональными особенностями, 

такими как: отсутствие систематического духовного развития, максимализм и 

неспособность объективной оценки собственных действий, склонность к реше-

нию возникших проблем агрессивными методами, отсутствие устойчивости к 

манипуляторным технологиям экстремистских организаций и другие. На фоне  

отсутствия «социальных лифтов», несформировавшейся  мотивации  позитив-

ных установок и духовной дезориентации российская молодежь становится 

восприимчивой к радикальным идеям и может быть вовлечена в объединения, 

целью которых является изменение конституционных основ государства. Часто 

их социальной базой становятся подростки из социально неблагополучных се-

мей, а также учащиеся среднетехнических и высших учебных заведений.  

Распространение экстремистских настроений в молодежной среде соз-

дало необходимость принятия правительством РФ на законодательном уровне 

комплекса мер, направленного на противодействие экстремизму и формирова-

ние у молодежи собственных взглядов и убеждений. На данный момент суще-

ствуют несколько моделей профилактических мер. 

Первая модель профилактики, основана на усилении роли традиционных 

институтов социализации – семьи, учебных заведений, общественных органи-

заций, средств массовой информации. Их деятельность нацелена на создание 

условий для повышения общественной и трудовой занятости молодежи, исклю-

чения риска получения негативных качеств, способствующих экстремистской 

деятельности, а также оказание помощи для решения острых проблем соци-

ально незащищенной молодежи, таких как обеспечение жильем или ее трудо-

устройство. Данная модель базируется на наличии инфраструктуры, которая 

обеспечивается государством, использовании имеющегося положительного 

опыта общественных организаций, а также кадрового потенциала педагогов, 

психологов, социальных работников, деятельность которых направлена на при-

витие молодежи традиционных ценностей. Уже реализуемые в современный 

период различные молодежные проекты и движения способны выступить аль-

тернативой деструктивной деятельности объединений экстремистской направ-

ленности. Среди них можно назвать: общероссийские форумы – «Селигер», 

«Каспий»; волонтерское общественное движение при проведении Олимпиады-

2014 г., чемпионата мира по футболу 2018 г., Универсиады 2018 г., «Волонтеры 

Победы» и другие. Недостатком данной модели является слабый учет интере-
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сов разных категорий молодежи, вследствие чего уменьшается ее социальная 

активность. Кроме этого она не предусматривает регулирования деятельности 

неформальных субкультур. Одно из направлений совершенствования модели 

состоит в привлечении к активной конструктивной деятельности той части мо-

лодёжи, которая является носителями  радикальных настроений.  

 Вторая модель профилактических работ, ориентированная на снижение 

деструктивного потенциала молодежных субкультур включает две базовые 

стратегии реализации. Первая стратегия направлена на разрушение их центра 

управления и перевод ее в новое деятельностное русло. В ее основе лежит ме-

ханизм управляемого гедонистического риска, т.е. риска, которому человек сам 

себя подвергает, испытывая удовольствие от чувства опасности. Деструктив-

ный экстрим может быть заменен конструктивным, например, за счет вовлече-

ния молодежи в виды спорта, содержащие элементы риска (альпинизм, мото-

кросс, сноуборд и др.). Вторая стратегия направлена на вовлечение молодежи 

в общественно полезную деятельность, содержащую элементы риска, борьбу 

за достижение поставленных целей. Важной деталью является создание не-

скольких разнообразных по деятельности организаций для привлечения макси-

мального количества молодежи, имеющей разные интересы, поддержание их 

государством и широкое распространение среди молодежи информации о ре-

зультатах их деятельности. Ее участники должны получить  моральное удовле-

творение от проделанной работы, одобрение обществом результатов своей 

деятельности, а также должны поверить в свои силы и увидеть дальнейшие 

перспективы своей жизни. Данная модель представляет собой «мягкое» взаи-

модействие с молодежью, с их самозаинтересованным участием в деятельно-

сти созданных субкультур. К недостаткам стратегии можно отнести: отсутствие 

специалистов и учреждений, работающих с субкультурами; недостаточность 

информированности государственных органов о происходящих процессах в 

молодежных организациях; необходимость серьезных финансовых вложений. 

На данный момент государством используется синтетическая модель, 

включающая в себя элементы первой и второй, которая должна помочь снизить 

распространение экстремизма среди молодежи. Основные направления ее 

реализации состоят в следующем: создание механизма для наблюдения за 

развитием и изменением молодежного экстремизма; проведение профилакти-

ческой работы с молодежью; обеспечение инфраструктуры молодежных объе-

динений; подготовка и переквалификация специалистов, работающих с разны-

ми категориями молодежи. Среди ее недостатков можно отметить искусствен-

ность некоторых созданных субкультур, требующих постоянной поддержки со 

стороны государства. 

Особую актуальность представляет работа по индивидуальному профи-

лактическому воздействию на лиц, подверженных влиянию идеологии терро-

ризма по религиозным и межэтническим соображениям. «Комплексный план 
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противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы» предусматривал оказание адресного профилактического воздействия на 

эту категорию лиц специалистами, постоянно работающими в сети Интернет, а 

также широкое привлечение представителей общественных и религиозных ор-

ганизаций, деятелей культуры и искусства для разъяснения выявленных проти-

воречий и распространения среди молодежи идей межнациональной и межре-

лигиозной толерантности. Не менее актуальным является создание системы 

научно-методического и аналитического сопровождения профилактической 

деятельности, поскольку без изучения феномена молодежного экстремизма не-

возможна подготовка специалистов, работающих с разными категориями моло-

дежи.  

Таким образом, для успешной профилактики экстремистских настроений 

в молодежной среде необходимо использовать комплекс мер, направленных на 

уменьшение риска вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. 
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