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Наименее значимой причиной является «присоединение к субкультуре как протест 
против ограничений со стороны взрослых». Расположив причины по степени значимости^ 
можно сделать вывод, что представители различных молодежных субкультур в первую 
очередь страдают от отсутствия взаимопонимания среди их обычного окружения. 
Подчеркнем также и желание подростков завести новых друзей^ расширить круг своего 
общения.

В заключение подчеркнём^ что субкультуры в большей степени выступают как 
объединения по интересам, помогающие найти молодым людям единомышленников, уйти 
от одиночества и удовлетворить потребность в насыщенном общении, порой молодежная 
субкультура с её нестандартной и эпатажной атрибутикой становится своеобразным 
«убежищем» от конфликтных отношений в семье подростка. В качестве продолжения 
исследования ключевых позиций данной проблемы хотим отметить необходимость 
изучения установок толерантности подростков к различным субкультурам^ установок по 
поводу взаимоотношений различных молодёжных субкультур и общества в целом и 
государства, установок по отношению к радикальным субкультурам»
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На сегодняшний день одной из глобальных мировых проблем, в том числе и в 
России, является экстремизм. Он проявляется в различных формах выражения крайних 
взглядов, агрессии, столкновений на расовой и национальной почве. И больше всего 
экстремизм в нашей стране встречается среди молодежи от 15 до 25 лет. Идеи 
экстремизма распространяются по различным каналам. Но для данной категории 
населения Интернет является идеальной информационной площадкой для пропаганды 
экстремизма среди молодежи. Сегодня доступность любой информации, 
пропагандирующей экстремизм в интернет-пространстве не вызывает ни какого сомнения, 
и любой школьник может оказаться «потребителем» такой информации.

Одной из причин популяризации экстремизма среди молодежи является желание 
самоутвердиться в обществе, недостаточный социальный опыт, социальное неравенство, 
низкий культурный уровень молодежи и отсутствие идеологии, основанной на 
нравственных и духовных ценностях. Молодежи предлагается новая идеология, 
основанная на идеях «сверх нации», расового превосходства. Новая идеология 
экстремизма явилась молодежи взамен отсутствию другой идеологии и стала быстро 
набирать обороты, расширяя все больше и больше сферу своего влияния особенно в 
молодежной среде. Основными особенностями экстремизма среди молодежи является то, 
что он в основном формируется в маргинальной среде и распространяется среди таких 
молодых людей, чьи взгляды еще не сформированы и которые не имеют установок на 
законопослушание.

Современная российская молодежь в основном вступает в коммуникацию и 
признает лишь тех, с кем имеет схожие установки, и здесь срабатывает эффект узнавания. 
Молодежь резко отрицает чужую форму поведения, что часто является причиной 
преступных деяний.

Социологический опрос среди россиян выявил ужасающую картину: более 50% 
населения страны поддерживают ксенофобию. Не удивительно, что в последние 
десятилетия преступления среди молодежи на почве религиозной, национальной 
нетерпимости, политической почве перестают быть редкостью, а их уровень наоборот 
возрастает. Преступления среди, так называемых, «скинхедов» становятся все более 
жестокими и имеют все более открытый характер. Если раньше убийства происходили в 
малолюдных местах в темное время суток, то теперь экстремисты убивают «чужаков» и в 
городских центрах и среди дня. Все больше фактов экстремистских актов среди молодежи 
приходят к нам из Европы, где за последние годы в связи с возросшей миграцией выросло 
число преступлений как среди местного населения по отношению к мигрантам, так и 
среди агрессивно-настроенной не ассимилированной молодежи, прибывшей в Европу из 
стран третьего мира. Так, например, 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия 
терактов, исполнителями которых были молодые люди -  участники террористических 
организаций.

Одним из рычагов вовлечения молодежи в экстремистские течения является 
трудное материальное положение молодежи, которое «обещают улучшить» различные 
террористические организации. Таки образом террористы спонсируют обучение и 
проживание финансово несостоявшейся молодежи за рубежом. Обучение в религиозных 
учреждениях, «заточенных» на воспитании будущих террористов, финансовая помощь 
являются причиной вовлечения большого числа студентов в экстремистские и 
террористические группировки на сегодняшний день.

В свою очередь подобные экстремистские группировки имеют политическую 
направленность, и основной их целью является изменение конституционного строя 
Российской Федерации. Таким образом, молодежь становится инструментом в руках 
террористических и экстремистских организаций на пути к осуществлению своих 
политических целей. Молодежь легко управляема в силу своей эмоциональной 
неустойчивости, психологической незрелости, что используется различными 
оппозиционными силами в борьбе за власть. К числу наиболее активных политических
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организаций России, которая относится праворадикальному движению и ставящая своей 
целью изменения конституционного строя России является партия «Русское национальное 
единство» (РНЕ). Основные направления данной партии носят экстремистский характер и 
прокоммунистическую направленность. Также известны такие движения как 
«Революционный коммунистический союз молодежи» и «Авангард красной молодежи». 
Данные организации активно распространяют материал экстремистского содержания и 
привлекают в свои ряды новых молодых участников, часто спонсируя молодежь, которая 
чаще всего плохо понимает в том, что на самом деле происходит в политике. Также, в 
России продолжают действовать запрещенные экстремистские группировки и 
организации, в которые различными механизмами привлекают современных студентов.

В интересах национальной безопасности государство должно контролировать 
подобные течения и принимать меры по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
Для профилактики экстремизма в России была принята стратегия по борьбе с 
экстремизмом. Стратегия определяет, что молодежь должна быть той силой, которая 
противостоит экстремизму и попыткам расшатать политический строй страны. Молодежь 
должна стать связующим звеном идеологии толерантности и укрепления 
межнациональных отношений. Данная стратегия основана на Федеральном Законе РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. Определяющими 
принципами данного закона является признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, законность, гласность, приоритет обеспечения безопасности 
Российской Федерации и мер по предупреждению экстремизма. Закон определяет 
необходимость взаимодействия государства с различными общественными и 
религиозными организациями и гражданами с целью противодействия экстремизму. Закон 
прописывает неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности 
на территории Российской Федерации.

Конечно же, институт семьи должен, в первую очередь, выполнять воспитательную 
функцию, и именно в семье происходит основной заклад мышления. Но если семья не 
справляется с выполнением данных функций, другие институты, в том числе образования, 
должны восполнить данный пробел на пути воспитания нравственной личности.

Так, профилактика экстремизма среди молодежи является на сегодняшний день 
важным направлением в деятельности образовательных учреждений, как в школах, так и в 
средне-специальных и высших учебных заведениях. Необходимо проанализировать 
процессы, происходящие в молодежной среде, с социокультурной, философской и 
исторической точек зрения и на основании этого выработать четкие рекомендации по 
профилактике экстремизма и терроризма. Данный анализ и рекомендации должны лежать 
в основе практической работы по профилактике и противодействию молодежного 
экстремизма. Профилактические меры, которые должны быть включены в учебно
воспитательный процесс, необходимо направить на формирование толерантности среди 
молодежи, просвещения в области культуры и идеологии толерантности. Кроме того, 
необходимо совершенствовать систему культурно-досуговой деятельности и вовлечение в 
нее молодежи. В наше время подрастающему поколению необходимо предоставить 
альтернативу жестокости и агрессии, путем создания современных авторитетных 
молодежных течений, основанных на нравственности и культурных принципах, 
реализации творческого потенциала и профессионального роста. Помощь молодежи в 
профессиональном самоопределении, реализации творческих возможностей, 
самоидентификации в социальной среде являются серьезным механизмом по 
предотвращению и профилактики распространения экстремистских установок в 
молодежной среде.

Меры по профилактике экстремистских установок в молодежной среде условно 
можно разделить на два типа: первичная и вторичная профилактика. Первичная 
профилактика проводится среди молодежи, не вовлеченной в экстремистские течение с 
целью пресечь возможность их вступления в экстремистские группировки. Данные меры
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должны быть нацелены на формирование негативного отношения к лидерам 
экстремистских течений и их установок, на разрушение группировок изнутри как путем 
воздействия на идеологию экстремиста, так и путем силового принуждения.

Часто современная «духовная пустота» молодежи вызвана отсутствием 
нравственного примера учителей и родителей, что является причиной метания молодежи в 
выборе добра или зла. Молодежи свойственно поддаваться поведенческим стереотипам, 
принятым в данной субкультуре. Поэтому, в условиях отсутствия культурных и 
нравственных установок, молодежная субкультура приобрела западные ценности, причем 
самые примитивные их формы. Современные экстремистские установки среди молодежи 
представляют угрозу не только для отдельно взятых граждан, но и угрозу национальной 
безопасности России. И ответственность за то, каким будет будущее нашей страны, лежит 
как на институте семьи, так и на институтах образования и политики. Необходимо 
всестороннее решение данной проблемы, начиная с нравственного воспитания ребенка на 
примере культурных семейных ценностей и традиций, и заканчивая профилактическими 
мерами в образовательных учреждениях и законодательным регулированием экстремизма 
среди молодежи.
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В настоящее время на различных предприятиях и организациях можно наблюдать 
массовое сокращение персонала; снижение заработных плат; расчет с теми, кому осталось 
около года до пенсии (досрочное увольнение лиц предпенсионного возраста «по 
собственному» желанию с материальной компенсацией за оставшееся месяцы); перевод 
работающих на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, отправление 
работников в вынужденные отпуска и др.

Эта тенденция вызвана продолжающимся кризисом экономического развития 
России. При этом известный российский экономист С. Алексашенко дает следующий 
прогноз российской экономике: «За последние 16 лет экономика России стала настолько 
хрупкой и неустойчивой, что даже повышение цен на нефть не поможет выбраться стране 
из глубочайшего кризиса». По его мнению, экономика России на данный момент отстает в 
своем развитии на 7 лет, ей присуща регрессионная тенденция развития в ближайшем 
будущем [4].

Согласно данным из отчета Федеральной службы государственной статистики, в 
целом по всей стране за январь 2016 года, из 75,8 млн. человек экономически активного 
населения (составляющего 52 % от его общей численности) 4,4 млн. человек (то есть 
5,8%) числятся безработными.

Наиболее низким показателем на конец 2015 года по данным официальной 
статистики является показатель безработицы в городе Москве -  1,5 % от числа 
экономически активного населения; наиболее высоким -  в республике Ингушетия (около 
20% ).

Согласно официальным данным, безработица как явление на протяжении 
последних лет имеет тенденцию к снижению своего масштаба распространения. 
Например, к началу 2011 года уровень безработицы составил 7,8%, а в 2015 -  5,8%. В 
конце 2014 -  в начале 2015 года произошел рост безработицы. Так, с 5,3% ее уровень 
поднялся до 5,8% за конец 2014 года и конец 2015 года соответственно. При расчете 
безработицы учитывается только численность экономически активного населения, 
которая составляет примерно половину общей численности населения страны.


