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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном обществе 

экстремизм остается одной из наиболее острых угроз социальной 

стабильности и национальной безопасности. Особую тревогу вызывает 

вовлечение молодежи в радикальные движения. Эта тенденция усугубляется 

цифровизацией общества: социальные сети и мессенджеры становятся 

основными каналами распространения радикальных идей, адаптированных 

под язык и ценности молодого поколения. 

Проблема экстремизма крайне актуальна для мирового сообщества и 

России. Экстремизм признается учеными и властями общественно опасным 

явлением, вызывающим широкий общественный резонанс. Большинство 

исследователей отмечают усиление его тенденций как в России, так и в 

Европе. При этом экстремизм обладает высокой латентностью, а сложный, 

многообразный состав российского общества создает предпосылки для его 

возникновения.  

Негативные последствия экстремистской деятельности испытывают все 

государства. Принимаемые национальными органами меры часто 

оказываются недостаточными, что превратило экстремизм в одну из главных 

проблем современности. Системный кризис, начавшийся с перестройки и 

усилившийся после распада СССР и перехода к рынку, привел к смене 

социальных ориентиров и переоценке ценностей. 

Опыт России и стран бывшего СССР показал, что угроза экстремизма 

была недооценена, что способствовало трагическим событиям с участием 

молодежи. Экстремизм представляет прямую угрозу конституционному 

строю, разрушает целостность и безопасность страны, подрывая идеи 

равноправия людей независимо от их социальных, политических, расовых, 

национальных или религиозных различий. 

В последнее время увеличивается число межнациональных и этнических 

конфликтов, угрожающих конституционному строю России. Экстремизм, 

проявляющийся через разделение людей по религиозным, национальным и 



 

 

  

 

иным признакам, создает угрозу безопасности и наносит ущерб жизни и 

здоровью граждан, а также экономической и моральной сфере общества. 

Экстремизм, особенно среди молодежи, вызывает тревогу, так как она 

подвержена его влиянию из-за юношеского максимализма и социального 

протеста. Это привело к активному законодательному реагированию, 

поскольку экстремистская деятельность угрожает территориальной 

целостности и конституционному порядку России. 

Указанное позволяет говорить о значимости рассматриваемого 

феномена экстремизма. 

Степень научной разработанности проблемы. Следует подчеркнуть, 

что проблемы экстремизма так и различные подходы к осмысливанию 

экстремизма как явления рассматривались в трудах многих отечественных 

деятелей. Тема исследования затрагивает междисциплинарную область 

научного познания.  

Новые информационные и коммуникационные технологии и Интернет 

активно используются во всех сферах жизнедеятельности общества. Их 

возможности в процессе культурных, социально-экономических и 

политических преобразований становятся предметом интереса ученых.  

Так, Юртаев В.А. в статье: «Интернет-экстремизм и молодёжь: 

тенденции и последствия» проводит анализ влияния феномена интернет-

экстремизма на молодёжь. Ключевым выводом, подкреплённым 

статистическими данными, является тезис о повышенной восприимчивости 

данной возрастной группы к экстремистской пропаганде в сети. 

Алхастов А. М в статье: «Актуальные проблемы молодёжного 

экстремизма: юридический анализ, современные способы противодействия» 

предложил меры по совершенствованию борьбы с данным явлением. 

Центральное место среди них занимает тезис о необходимости развития 

превентивных социально-контрольных механизмов со стороны государства. 

Гучмазов А. Т., Уварова в статье: «Психолого-педагогические 

особенности профилактики радикальных и экстремистских идей среди 



 

 

  

 

студентов» анализируются ключевые психолого-педагогические аспекты 

превентивной работы, направленной на нейтрализацию распространения 

радикальных и экстремистских идей в студенческой среде вузов. Центральное 

место в исследовании отводится формированию у обучающихся личностной 

устойчивости и способности к противостоянию данным деструктивным 

явлениям в современных социокультурных условиях. 

Суслов Ю. Е. в статье: «Распространение экстремизма в молодёжной 

среде по причине информационного инфантилизма» анализируются причины 

развития экстремистских настроений в молодежной среде. Основной фокус 

автор направляет на информационный инфантилизм как следствие активного 

включения молодых людей в виртуальное пространство, что соответствует 

тезису о детерминации сознания бытием. 

Чуносов М. А., Таранин М. А. в статье: «Факторы, причины и условия 

формирования экстремистского поведения в молодёжной среде» исследуют 

природу экстремизма в молодёжной среде. Ключевым тезисом выступает 

связь между социально-экономической уязвимостью молодёжи, её 

склонностью к стихийным протестам и агрессии, и последующей 

трансформацией в экстремизм (включая делинквентные формы у 

несовершеннолетних). 

Обзор степени научной разработанности темы исследования показал, 

что работ, непосредственно затрагивающих с позиций социологического 

анализа проблемные аспекты профилактики и противодействия молодежному 

экстремизму в условиях трансформирующегося российского общества, в 

настоящее время имеется не так много. 

Объектом данного исследования является экстремизм как социальное 

явление. 

Предметом исследования стало восприятие экстремизма в молодежной 

среде. 

Целью исследования является комплексный анализ отношения 

молодежи к экстремизму, выявление факторов его распространения, а также 



 

 

  

 

разработка рекомендаций по профилактике радикализации в молодежной 

среде на основе данных эмпирического исследования. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1) Раскрыть подходы к определению понятия "экстремизм" и дать 

характеристику особенностей экстремизма как социального явления; 

2) Провести анализ экстремистских проявлений в сферах общественной 

жизни; 

3) Исследование восприятия экстремизма молодежью: представления, 

уровень угрозы, факторы риска и установки в отношении 

насилия/радикализма; 

4) Изучение эффективности профилактических мер и ожиданий 

молодежи в отношении роли институтов в противодействии 

экстремизму. 

Эмпирической базой исследования являются статистические данные 

из территориального органа Росстата по Саратовской области, СМИ, 

результаты других исследований, а также авторского, проведенного в 2025 

году в городе Саратове по вероятностной бесповторной квотной выборке. 

Критерии обора – пол, возраст и образование, чтобы обеспечить валидность 

выводов о факторах экстремизма и эффективности профилактики. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 2 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

 



 

 

  

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, эмпирическая база. 

В первом разделе «Экстремизм как социальное явление в 

современном мире» раскрывается проблематика экстремизма и различные 

подходы к его пониманию как социального феномена, посредством мнений 

ряда Российский исследователей (Хлебушкин, Пономаренков, Яворский, 

Фридинский), исходя из предложенных классификаций экстремизма, можно 

заключить, что в них затрагиваются различные стороны рассматриваемого 

понятия, которые помогают глубже познать и зафиксировать его в нашем 

сознании как явление объективной реальности. Появились и продолжают 

появляться работы, авторы которых имеют достаточный опыт в исследовании 

данной темы, которые имеют не только теоретический, но и прикладной 

характер.  

Даётся определение экстремистской деятельности (экстремизма) из 

статьи 1 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности. Также, определение экстремизма из 

«Социологической энциклопедии», где экстремизм определяется как 

приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в 

соответствующем социальном поведении. 

Приводятся классификации экстремизма: 1) по масштабу (действия 

одиночек, малых/крупных групп, государств), по сферам (политический, 

религиозный, национальный, экономический, психологический), 3) по 

средствам (традиционный (например, оружие) и технологический (IT, 

киберпространство)). 

Выявляются общие черты экстремизма - насилие/угроза, одномерность 

восприятия, нетерпимость, неприятие компромиссов, опора на инстинкты, 

смыкание с терроризмом. 



 

 

  

 

Особое внимание уделяется таким ключевые проблемам как 

молодёжный экстремизм и интернет-экстремизм. 

Молодежный экстремизм являет собой актуальной проблемой. 

Молодежь (15-25 лет) – основной исполнитель из-за возрастных особенностей 

(максимализм, подражание, потребность в самоутверждении), социальной 

дезориентации и кризисных явлений. Характерны групповые, агрессивные 

преступления с тенденцией к "омоложению" и большей организованности. 

Интернет-экстремизм, в частности, сети (особенно соцсети – ВКонтакте, 

Telegram и др.) стали основным инструментом вербовки, пропаганды и 

координации благодаря широкому охвату, скорости, анонимности и доверию 

пользователей. Отмечается высокая латентность экстремисткой деятельности 

(выявляется ~30-35%) из-за недостатков правовой базы, квалификации кадров 

и материально-технического обеспечения правоохранителей. 

В результате экстремизм – многогранная угроза, эволюционирующая в 

сторону усиления молодежной составляющей и активного использования 

интернет-технологий, требующая комплексного межведомственного 

противодействия. 

Во втором разделе работы «Экстремизм в молодёжной среде: 

социологический анализ» анализируются различные исследования, которые 

показывают, что большинство молодежи устойчиво отвергает экстремизм на 

поведенческом уровне. Однако выявлена уязвимая группа (чаще юноши с 

низким доходом и активной позицией), демонстрирующая 

нейтральное/неопределенное отношение. Также молодежь сталкивается с 

широким спектром экстремистских проявлений (от сетевого контента до 

насилия), но часто не идентифицирует их как экстремизм, что указывает на 

необходимость активизации просветительской работы в вузах. 

Далее анализируется авторское социологическое исследование. В 

результате анализа выясняется, что респонденты видят экстремизм как 

симптом более глубоких социальных проблем. Его профилактика требует не 

только подавления симптомов (контроль, законы), но и работы с причинами 



 

 

  

 

(справедливость, диалог, возможности). Успех возможен только при 

интеграции усилий государства, образования, общества и цифровых 

платформ. Изучая восприятия угрозы экстремизма и её факторов 

респондентами, получаются такие результаты. Проведённый анализ выявил 

сложную взаимосвязь между восприятием экстремизма, его причинами, 

личным опытом респондентов и их доверием к информационным источникам. 

Большинство респондентов считают уровень экстремизма среди молодёжи 

низким, что может быть связано с недостаточной информированностью, 

доверием к государственным мерам или адаптацией к единичным случаям. 

При этом почти половина опрошенных сталкивались с проявлениями 

экстремизма (пропаганда в соцсетях, радикальные группы). Это противоречие 

объясняется разрывом между личным опытом и системной оценкой: люди не 

связывают отдельные инциденты с общей угрозой. 

Главной причиной распространения экстремизма считают соцсети и 

интернет, которые стали основным каналом распространения радикальных 

идей из-за доступности контента и алгоритмов рекомендаций. Рассматривая 

роль информационных источников: половина опрошенных не доверяют 

информации в соцсетях, при этом 70% из них избегают их как источника 

данных. В итоге экстремизм — многофакторная проблема, где цифровые 

технологии усиливают традиционные социальные, экономические и 

политические вызовы. Низкая оценка угрозы при высоком личном опыте 

столкновений требует комплексного подхода.  

Таким образом, молодёжь наиболее уязвимая группа, которая больше 

всего подвержена радикальным взглядам, анализ отношения молодёжи к 

экстремизму показал, что в целом молодёжь негативно относится к 

проявлениям экстремизма, при этом считает экстремизм симптомом более 

глубоких социальных проблем. 

 В заключении обобщаются результаты исследования и формулируются 

основные выводы 

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета). 



 

 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

выводы.  

Экстремизм определяется как приверженность крайним взглядам и мерам, 

выражающаяся в противоправной деятельности, подрывающей основы 

конституционного строя и проявляющейся в насилии или социальной 

неприязни (по мотивам религии, расы, пола и др.). 

Независимо от сферы проявления (политической, экономической, 

религиозной, психологической), основополагающий признак экстремизма – 

нетерпимость к ценностям других социальных групп. 

Традиционные СМИ уступают Интернету (особенно социальным сетям, 

блогам) как основному пространству распространения экстремистских идей. 

Исследование показало, что большинство молодежи недооценивает 

масштабы и опасность экстремизма преобладает скептически-нейтральное 

отношение.  

Согласно полученным данным, почти каждый второй респондент лично 

сталкивался с конкретными проявлениями экстремизма (онлайн или офлайн); 

существует значительный разрыв между воспринимаемым масштабом 

проблемы и реальной частотой ее проявлений в повседневности.  

Несмотря на то, что в обществе наблюдается выраженное неприятие 

экстремизма, наличие даже небольших процентов нейтральных или 

сочувствующих позиций (особенно условное оправдание насилия) является 

индикатором риска и требует профилактической работы. 

По результатам опроса, главным источником распространения 

экстремизма является интернет и социальные сети. 

Анализ полученных данных выявил потребность в более четком 

общественном понимании сути экстремизма и объективном информировании 

о его реальных масштабах и формах. 



 

 

  

 

Наиболее действенными мерами профилактики экстремизма видятся, в 

первую очередь, контроль за контентом в интернете и выявление социально-

экономических корней проблемы. 

Эффективное противодействие экстремизму среди молодежи требует 

комплексного подхода, сочетающего следующие системные меры:  

⎯ Регулирование цифрового пространства (блокировка экстремистского 

контента и контроль алгоритмов соцсетей), активное продвижение 

медиаграмотности, и этики цифрового поведения. 

⎯ Устранение коренных причин: борьба с социально-экономическим 

неравенством, поддержка уязвимых групп. Развитие межкультурного 

диалога и взаимопонимания для снижения межгрупповой напряженности. 

⎯ Профилактика требует целевого образования, доступной психологической 

помощи и формирования однозначной общественной позиции против 

насилия. Важно работать с колеблющейся аудиторией, разъясняя риски 

радикализации, и вовлекать молодежь в конструктивную деятельность 

через диалог и поддержку инициатив. 

⎯ Повышение осведомленности и прозрачности: Объективное 

информирование общества о реальных масштабах, формах экстремизма и 

признаках экстремистского контента для преодоления разрыва между 

личным опытом и общественным восприятием угрозы. 

Только сочетание регулирования онлайн-среды, решения глубинных 

социально-экономических проблем, системной образовательной и 

профилактической работы, а также повышения осведомленности общества 

может создать устойчивую среду, минимизирующую риски радикализации 

молодежи и распространения экстремистских идей. Игнорирование 

выявленных факторов (рост преступлений, парадокс восприятия) чревато 

дальнейшей эскалацией проблемы. 


