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Аннотация. В статье авторы освещают отдельные социально-политические аспекты распро-
странения радикализма и экстремизма в молодежной среде. Выявляют факторы и причины, 
влияющие на распространение радикальных идей в сознании молодых людей. Особое внима-
ние в этой связи уделяется процессам глобализации и разрушению традиционных ценностей 
и ориентаций, что создает благоприятную среду для воспроизведения экстремистских ценно-
стей и практик. На основе привлечения и обработки массива социологических данных авторы 
приходят к заключению о значительном влиянии, произошедших в социуме перемен и связан-
ности данных изменений с социально-политическими процессами, ростом дестабилизации, 
деструктивных проявлений и радикализацией молодежного экстремизма в целом. Авторы 
предлагают рекомендации профилактического характера, которые, наряду с преодолением си-
стемных социально-политических проблем, позволят приостановить рост экстремистских тен-
денций и распространение идей радикализма. 
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Abstract. In this article, the authors highlight some socio-political aspects of the spread of radicalism 
and extremism among the youth. The factors and causes that influence the spread of radical ideas in 
the minds of young people are identified. In this regard particular attention is paid to the processes of 
globalization, destruction of traditional values and orientations, which creates an environment for the 
reproduction of extremist values and practices. Based on sociological data, the authors come to the 
conclusion about the significant impact of the changes that have taken place in society and the con-
nection of these changes with socio-political processes, the growth of destabilization, destructive 
manifestations and the radicalization of youth extremism in general. The authors offer some recom-
mendations of a preventive nature, which, along with overcoming systemic socio-political problems, 
will make it possible to stop the growth of extremist tendencies and the spread of ideas of radicalism.  
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Введение 

Вторая половина XX века в различных социально-политических исследо-
ваниях характеризуется, как крайне нестабильный период, сопровождающийся 
высокой социально-политической напряженностью, военными конфликтами  
и идеологическим противостоянием. Это создает благоприятные условия для 



269 

зарождения и распространения радикальных идеологий экстремистской 
направленности. В мире все больше общественных движений, политических 
образований и группировок различной идейной окраски, привлекающих к себе 
внимание через системные насильственные действия, террористические акты  
и другие деструктивные действия высокой степени общественной опасности. 
Молодежь выступает той социальной группой, которая в силу особенностей ми-
ровоззрения, связанных со становлением личности и ценностно-мотивацион-
ными элементами сознания, составляет основу данных образований, пропаган-
дирующих радикальные взгляды. Радикальные взгляды и убеждения, установки 
и экстремистские идеи всегда присутствуют в общественном сознании и обще-
ственных практиках в большей или меньшей степени. Однако в условиях роста 
социально-политического напряжения, латентные формы, актуализируются и 
получают более широкое распространение. При растущем социальном недо-
вольстве и протесте, они вплетаются в процессы социализации подрастающего 
поколения, укореняются в сознании, выливаются в конкретные действия ради-
кальной направленности. 

Методы и материалы 

В работе были использованы как общелогические методы исследования, 
так и частные. Например, структурно-функциональный метод позволил проана-
лизировать функционализм сложившихся систем социального контроля и вы-
явить трансформационные переменные, происходящие в современном социуме. 
Также в числе прикладных методов особого внимания заслуживают методы со-
циологической науки, позволяющие проанализировать большие массивы стати-
стических данных, что способствует повышению прикладного характера выво-
дов и их верификации. 

Исследование и результаты 

Современные социально-политические изменения в обществе характери-
зуются ростом рисков широкого спектра. Они затрагивают практически все 
сферы жизнедеятельности общества и в условиях растущей глобализации, часто 
сопровождаются разрушением социальных связей, традиционных политических 
институтов, сменой ключевых, базовых ориентиров. Многочисленные исследо-
вания связывают данные тенденции с процессами глобализации, которые сопро-
вождаются растущей урбанизацией, интернационализацией производства [1], 
стандартизацией и унификацией, кризисом сознания и утратой смыслоориенти-
рованных ценностей. В условиях расширения сферы ответственности граждан  
и институтов гражданского общества, роста информационно-коммуникативных 
потоков, традиционные институты все больше уступают свои позиции, высво-
бождая пространство для большей ценностной и мировоззренческой вариатив-
ности Это создает питательную среду для авторитарных политических и ради-
кальных идеологий, проникающих в политическую культуру и сознание моло-
дых людей на этапе становления социализационнозначимых ценностей и соци-
ально-политических ориентиров.  
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Обсуждение 

Экстремизм часто соотносят с протестом, который характеризуется массо-
вым выражением недовольства. Существует точка зрения ученых [2], согласно 
которой экстремизм является следствием политического протеста, который под-
питывается в молодежной среде и в дальнейшем маштабируется при наличии 
определенных сопутствующих социально-политических процессов. Особенно-
сти протестной активности молодежи вытекают из сущности молодежи как со-
циальной группы и определяются транзитивным характером становления ее со-
циальной субъектности [3]. Радикализм рассматривается как теоретическая ос-
нова экстремизма. Существует целый ряд предпосылок для появления экстре-
мизма. Так, корни протестного экстремизма уходят в идейную направленность 
сознания молодежи, их готовности к борьбе за справедливость, в тех или иных 
формах, включая участие в акциях протеста.  

Молодежь по своей природе, возрастным особенностям и общественному 
положению обладает определенными предпосылками к экстремизму, к таким 
предпосылкам можно отнести неустойчивость психики и мировоззрения, макси-
малистский тип сознания.  Кроме этого, именно молодежь, является категорией, 
социальное положение которой характеризуется неполнотой социального ста-
туса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных 
идентификаций [4], а значит и крайней уязвимостью к разным видам дискрими-
нации.  

Эксперты считают, что возникновение экстремизма зависит от условий 
жизни молодежи и его проявления всегда активизируются в периоды кризисов  
и общественных потрясений [5]. В зависимости от социального положения  
и уровня напряженности в обществе, экстремистские настроения могут перехо-
дить в конкретные действия и масштабные акции. Ухудшение социального и ма-
териального благополучия, отсутствие самореализации, профессиональная 
невостребованность формируют радикальное мышление и подталкивают к дей-
ствиям экстремистского характера.  

На сегодняшний день одним из условий эффективного развития общества 
является наличие объективных знаний о политическом процессе и поведении по-
литических и социальных субъектов в нем. Необходимость в таких знаниях ста-
новится более актуальной, особенно, когда многочисленные данные говорят  
о постепенном снижении общественного интереса к политической деятельности, 
нежелании участвовать в ней большой части населения. Сокращается социальная 
база партий и движений, а также политического процесса в целом. В этих усло-
виях острой для общества становится проблема включения граждан, в том числе 
и студенческой молодежи в политику. Ее неразрешенность делает непредсказу-
емым не только отношение социальных масс к любой политической деятельно-
сти, но и будущее политического процесса. 

В рамках изучаемой проблемы в 2020–2021 гг. на базе ФГБОУ ВО «АГУ» 
было проведено социологическое исследование, целью которого стало изучение 
особенностей проявления политического поведения студенческой молодежи. Ге-
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неральная совокупность составила 5933 студента, а выборочная 590 человек.  
В качестве объекта исследования выступили студенты Астраханского государ-
ственного университета с 1 по 5 курс, очного отделения. 

Для начала в ходе исследования был проанализирован интерес к политике с 
точки зрения гендерных различий. Почти половина опрошенных юношей  
(55 %) проявляют интерес к политике и 17 % – участвуют в политических меро-
приятиях. Девушки в большинстве (69 %), не интересуются политикой и только 
10 % проявляют интерес и активность в тех или иных формах. Важной частью 
исследования стало выявление политической активности и проявлений полити-
ческого поведения, а именно – участия в выборах. Если учесть, что часть опро-
шенных студентов (5 % юношей и 11 % девушек) в силу возрастных ограничений 
не принимали участие в выборах вообще, то 62 % из всех опрошенных, кто при-
нимал участие постоянно (15 %) и иногда (46 %) – это более половины всех ре-
спондентов. Не участвовавшие в выборах группы (39 % юноши и 41 % девушек), 
можно отнести к пассивным, не проявляющим политическую активность.  

На низкое проявление политической активности указывает и тот факт, что 
большинство опрошенных студентов (76 %) еще никогда не принимали актив-
ного участия в предвыборной кампании от какой-либо партии ни в качестве по-
мощников, ни в качестве наблюдателей или членов избирательной комиссии. 
Только малая часть студентов все же такой опыт имеют (9 % юношей и 10 % 
девушек). Также следует отметить, что часть респондентов (юноши 54 %, де-
вушки 51 %) категорически отказались принимать участие в акциях протеста или 
митинга. Не видят пользы от своего участия, 30 % юношей и 35 % девушек. Го-
товы к участию в митингах и акциях протеста только 13 % юношей и 10 % деву-
шек. Данные результаты позволяют сделать вывод о политической пассивности 
значительной части респондентов, равнодушии или о неопределенности полити-
ческих взглядов. Однако, 60 % респондентов уверены, что имеют сформирован-
ные собственные политические взгляды, и только 32 % всех опрошенных честно 
признались, что пока их взгляды сформированы не в полной мере. Анализ отве-
тов респондентов показал, что главное влияние на формирование их политиче-
ских взглядов оказывает семья (51 %) и друзья (22 %). Кроме того, 10 % опро-
шенных студентов отмечают влияние на взгляды и позиции, политической ситу-
ации в стране и 8 % влияние СМИ.  

Влияние СМИ на процессы социализации и формирующееся сознание, тра-
диционно считается значительным, однако, респонденты отметили, что инфор-
мация, исходящая из СМИ, не оказала на них существенного влияния, так счи-
тает большинство опрошенных студентов (74 % девушек и 65 % юношей). Од-
нако 18 % юношей и 16 % девушек отмечают, что СМИ оказала влияние на их 
политические взгляды, хотя и незначительное. Также предлагалось выбрать ис-
точники СМИ, которые оказывают наибольшее влияние на политические 
взгляды респондентов. Важно выделить тенденцию роста влияния Интернета, 
так 37 % студентов ответили, что получают информацию в основном из Интер-
нета и из других источников только 34 %. Далее по степени «угасания» идет те-
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левидение, ему отдают предпочтение 13 % респондентов, периодическую печать, 
отметили только 10 %.  

Таким образом, проведенное социологическое исследование среди студен-
тов АГУ показало, что участвующие в опросе респонденты в большей степени 
проявляют модель пассивного политического поведения, демонстрируют низкий 
уровень радикальных проявлений, однако высказали готовность в условиях 
ухудшения условий жизни, проявить более выраженную активность, что соотно-
сится с исследованиями, фиксирующих рост социальной напряженности и кри-
минализации, рост националистических настроений социальной среды в регио-
нах с переизбытком трудоспособной молодежи и низкими экономическими по-
казателями [6]. Личный протестный потенциал у студенчества Астрахани доста-
точно низкий, что соотносится с данными ВЦИОМ, которые также отмечают 
тенденцию снижения личного протестного потенциала в стране. Так, с сентября 
2019 г. по сентябрь 2021 г. более 70 % респондентов отказались участвовать  
в акциях протеста [7]. В целом, исследование выявило достаточно низкий уро-
вень информированности студентов о политических событиях, 58 % опрошен-
ных политикой не интересуются и не состоят в организациях какой-либо направ-
ленности. Анализ ответов респондентов показал, что семья и друзья, продол-
жают оказывать влияние на формирование политических взглядов студентов,  
а вот СМИ уже не оказывает решающего воздействия. И, несмотря на то, что 
27 % опрошенных получают политическую информацию именно из СМИ, боль-
шинство опрошенных студентов (74 % девушек и 65 % юношей) считают, что 
информация, исходящая из СМИ, не оказала никакого влияния на их политиче-
ские взгляды. 

Исследование достаточно однородного состава молодежи (студенты)  
в сравнении с показателями радикализации маргинальной молодежи (безработ-
ных, внутренних мигрантов, иммигрантов-гастарбайтеров, беженцев, переселен-
цев, освободившихся из мест лишения свободы и т.п. [8]), позволяет сделать вы-
воды о необходимости сосредоточить усилия различных структур на решении 
молодежных проблем, что будет способствовать снижению их экстремистской 
направленности. 

Среди мер профилактики и предотвращения экстремизма, помимо про-
граммных, можно выделить меры, которые были выбраны участниками социо-
логического опроса, как наиболее эффективные. Более чем 50 % считают, что 
эффективной мерой для устранения экстремизма является разрешение социаль-
ных конфликтов и обновление политического курса. Мы также считаем, что на 
стадии профилактики эффективным мероприятием является социализация моло-
дежи, вовлечение молодых людей в общественно-полезную деятельность и пра-
вовое просвещение на разных этапах развития личности. 

Заключение 

В заключение необходимо остановиться на некоторых рекомендациях  
и выводах, которые, как мы надеемся, могут быть использованы наряду с уже 
существующими мерами противодействия и профилактики радикализации мо-
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лодежи. Данные рекомендации включают четыре раздела: профилактика, право-
вое поле, мониторинг СМИ и Интернет. Главным в системе профилактических 
мер мы считаем политическое и правовое просвещение, начиная со школьного 
возраста и вовлечение молодежи в социально-политическую и волонтерскую де-
ятельность.  

Немаловажным является системный мониторинг сайтов экстремистского 
толка, и противопоставление экстремистским идеям направлений более гуман-
ных и социально-значимых, личностноориентированных. Стоит заметить, что 
подобные меры предупреждения и профилактики используются сегодня доста-
точно активно, в школах принимаются программы, содержащие комплекс меро-
приятий для учащихся. Более активно исследуется Интернет-пространство, бло-
кируются и изымаются экстремистские материалы, материалы, пропагандирую-
щие радикализм, терроризм, различные виды социальной и расовой нетерпимо-
сти.  

Если профилактика влияет на формирование мышления личности, способ-
ствует установлению толерантности, правовой просвещенности и дает некие 
идеологические установки, противоположные экстремизму, то конкретные меры 
должны быть направлены на вытеснение и искоренение экстремисткой идеоло-
гии, группировок, незаконных организаций.  

Эксперты отмечают следующую особенность: довольно часто статус экс-
тремиста получают обычные гражданские активисты, участвующие в современ-
ном протестном движении. Этот факт свидетельствует не только о стремлении 
власти к подавлению протеста и стабилизации ситуации, но и о значительных 
недоработках административного и уголовного законодательства [9]. Разреше-
ние политических конфликтов позволит снизить социальную напряженность, а 
совершенствование демократических и правовых институтов приведет к боль-
шей защищенности граждан, свободе слова и расширит возможности для само-
выражения. Поддержание открытого диалога с представителями различных со-
циальных и протестных групп станет доказательством дальнейшей демократиза-
ции в нашей стране. Совокупность данных шагов будет способствовать росту ле-
гитимации, установлению стабильности и благоприятного социального климата, 
исключающих экстремизм. 

В настоящее время в научных трудах и публикациях [10] все чаще ставится 
вопрос о разработке и оптимизации целостной молодежной политики, снижении 
уровня безработицы и предоставлении социальных гарантий для молодежи, что 
наряду с преодолением системных социально-политических проблем позволит 
приостановить рост экстремистских действий и распространение идей радика-
лизма. 
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