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МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ТЕОРЕТИКО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Первые десятилетия XXI столетия характеризуются стремительными 
темпами мировых социальных процессов, сопровождающихся неопределен
ностью и рисками в различных областях - экономике, политике, образовании 
и многих других систем и институтов. На фоне этих изменений возникают 
целые комплексы проблемных ситуаций, общественных напряжений, обост
ряющих проблемы образа взаимодействия с окружающей действительностью 
современного социума, который всё в большей степени приобретает девиа
нтные характеристики.

В последнее десятилетие XX века российское общество испытало со
стояние дезорганизации социальных, экономических, политических норм и 
институтов, неопределенности и нестабильности условий человеческого дей
ствия, что, в свою очередь, вызвало состояние общественного духовно
нравственного кризиса с утратой ценностно-нормативных ориентиров. По
следствия этого сложного периода до сих зримо ощущаются в обществе в 
виде девиантного поведения, одним из распространённых проявлений кото
рого является экстремизм, всё глубже проникающий в молодёжную среду. 
Поэтому главной целью современного российского общества является про
тиводействие распространению идей экстремизма среди молодого поколения 
посредством разработки своевременных и действенных мер социально
политической, культурной направленности как на государственном, так и на 
региональных уровнях в целях консолидации молодёжи с устойчивыми век
торами развития социума с учётом всех его трансформационных процессов.

Сама научная, теоретико-методологическая проблема экстремизма бе
рёт свои истоки в середине XX века благодаря научным изысканиям амери
канского исследователя, социолога Даниэла Белла, который в 1955 г. в своём 
труде «Новое американское право» описал формирование и особенности 
экстремистских группировок, приобретающих масштабы целых организаций. 
Учёный при этом указал на неоспоримую сущность данного социально
правового явления, которая, согласно Д. Беллу, «проявляется, прежде всего, в 
отчуждении от базовых ценностей, в частности, нетерпимости к другим 
взглядам и осуществлении неправомерной деятельности насильственными 
способами».

Однако «теоретико-методологическое осмысление экстремизма являет-
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ся одной из наиболее сложных проблем в социально-политических науках. 
Причина этого - в сравнительной новизне используемого термина»1. Так, ис
следователи придерживаются различных направлений с точки зрения опре
деления экстремизма. Одни связывают данный феномен с крайними взгляда
ми, мерами, отрицая при этом активную деятельность (В. Ю. Голубовский). 
Другие исследователи интерпретируют экстремизм исключительно как дея
тельность (К. В. Ханьжов, А. Г. Хлебушкин), самой крайней формой прояв
ления которой является терроризм. Наряду с узкими подходами токования 
анализируемого социально-правового явления имеет место широкий подход, 
в рамках которого экстремизм определяется в качестве системы идей, взгля
дов, трансформирующихся в крайние формы деятельности (Н. Н. Афанасьев, 
Т. А. Корнилов).

Таким образом, на современном этапе развития дефиниция экстремиз
ма представляется в качестве сложной, нерешённой проблемы. В науке от
сутствует единое общепризнанное определение экстремизма. Данная ситуа
ция обусловлена многогранными, многообразными проявлениями анализи
руемого явления. Однако практически всеми современными учёными, посвя
тившими свои работы проблеме экстремизма, выделяется важнейший опре
деляющий признак экстремизма - насилие как способ достижения целей. 
Экстремизм является одновременно и позицией, и склонностью, и убеждени
ем, и действием, то есть представляет собой многоаспектное явление, про
грессирующее обострение которого в социуме имеет место в периоды соци
ально-политических и социально-экономических конфликтов и потрясений.

Проблема понимания и определения экстремизма усугубляется тем, что 
данное явление неотделимо от таких феноменов, как фанатизм, фундамента
лизм, терроризм. Так, в работах большинства исследователей указанные яв
ления изучаются неразрывно, в рамках единого комплексного подхода. Это 
обусловлено общими идейными смыслами, политическими и социально
психологическими особенностями. В экстремистской идеологии неоспоримо 
просматриваются и отличительные черты таких политических режимов, как 
радикализм и фашизм. Экстремизму свойственно критическое отношение к 
существующему государственному строю посредством социальных проте
стов, приверженности к радикальным реформам. Нетерпимость по этниче
ским, национальным и религиозным признакам роднит экстремизм с фашиз
мом и с его утверждением самых крайних способов как допустимых на пути 
достижения всех целей. Но экстремизм представляет особую опасность, так 
как, основываясь на идеях радикализма, фашизма и национализма, конверти
рует их в крайние формы проявлений, что представляет серьёзную угрозу для 
общества и государства в целом2.

1 Назаров В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб. пособие ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2018. С. 10.

Политический экстремизм: основные тенденции и причины эскалации: информа
ционно-аналитический вестник / под ред. А. П. Кошкина. Вып. 8. Москва : ФГБОУ ВО
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Президент Российской Федерации В. В. Путин 20 ноября 2013 г. 

утвердил Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации1, 
отражающую видение основных угроз общественной стабильности совре
менной России. «Одним из основных источников угроз общественной без
опасности является экстремистская деятельность националистических, рели
гиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нару
шение единства и территориальной целостности Российской Федерации, де
стабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране»2. В 
данном документе президент выражает особую озабоченность тем, что экс
тремистские настроения получают своё распространение в молодёжной сре
де. С целью привлечения как можно большего числа молодых людей экстре
мисты активно используют современные информационные и компьютерные 
технологии и, прежде всего, телекоммуникационную сеть Интернет, посред
ством которой распространяют свои идеи и взгляды в виде экстремистских 
материалов для вовлечения в свою противоправную деятельность и органи
зации новых лиц.

Понятие «молодёжный экстремизм» является объектом научных ис
следований многих как отечественных, так и зарубежных учёных, которые 
связывают столь стремительное развитие данного отрицательного социально
правового явления с возможностью лёгкого внедрения идей и практики экс
тремистского толка в среду молодого поколения. Согласно справедливому 
замечанию А. И. Аршиновой, «несовершеннолетние и молодёжь - две 
наиболее благоприятные группы для распространения экстремизма и рекру
тирования исполнителей насильственных акций» . Также и В. А. Диль в ка
честве отличительной особенности современного экстремизма России отме-

4чает «крайнюю молодость экстремистских группировок .
А. В. Смирнов, исследуя проблему молодёжного экстремизма, опреде

ляет его в качестве «особой формы активности молодых людей, которая вы
ходит за рамки общепринятых норм, типов, форм поведения и направлена на 
разрушение социальной системы или какой - либо её части»5.

Молодёжный экстремизм как сложное социально-политический фено
мен, в свою очередь, отличается сложной структурной организацией:

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. С. 14.
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Пре

зидентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) // СПС «КосультантПлюс» (дата обращения: 

19.05.2020).
2 Там же. Ч. II, п. 11.

Аршинова А. И. Сущность и специфические особенности экстремизма // Вестник 
Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 3. C. 268.
4 Сериков А. В. Молодёжный экстремизм в современной России: динамика и отражение в 
общественном мнении у студентов : дис. ^ к.соц.н. Ростов н/Д., 2005. С. 4.
5 Смирнов В. А. Основы молодёжной политики в сфере профилактики экстремизма // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 14. С. 82.
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- идеологическая составляющая, находящая своё выражение в теорети

ческих и идейных концепциях различных экстремистских организаций и 
направлений, что, в свою очередь, является объединяющим мирвоззренче- 
ским центром для вовлекаемой в экстремисткую группировку молодёжи;

- строгая организационная составляющая как важнейший аспект объ
единения молодёжи, предполагающий выработку стратегического и тактиче
ского базиса экстремистской деятельности с точки зрения финансовой, мате
риально-технической обеспеченности;

- деятельностная составляющая, заключающаяся в прямом, непосред
ственном воздействии на «врага» экстремистов, не исключая насилие. Это 
широкий спектр целенаправленных акций и действий.

Таким образом, теоретико-методологическая проблема определения 
молодёжного экстремизма осложняется многоаспектной структурной органи
зацией данного явления и отчётливо наблюдаемой в последнее время тен
денцией перехода молодёжного экстремизма в пространство информацион
ных технологий, когда анализируемое явление проявляется в сложной кон
таминации с таким видом экстремизма, как информационный. В связи с этим 
возникает проблема выявления и противодействия экстремизму в телеком
муникационной сети Интернет.

Список использованных источников:
1. Аршинова А. И. Сущность и специфические особенности экстре

мизма / А. И. Аршинова // Вестник Московского университета. Сер. 18. Со
циология и политология. 2010. № 3. С . 267-271.

2. Концепция общественной безопасности в Российской Федера
ции" (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) // СПС «Косультант- 
Плюс» (дата обращения: 19.05.2020).

3. Назаров В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : 
учеб. Пособие / В. Л. Назаров ; М-во науки и высш. образования Рос. Феде
рации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. 204 с.

4. Политический экстремизм: основные тенденции и причины эска
лации: информационно-аналитический вестник / под ред. А. П. Кошкина. 
Вып. 8. Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. 96 с.

5. Сериков А. В. Молодёжный экстремизм в современной России: 
динамика и отражение в общественном мнении у студентов / А. В. Сериков : 
дис. ^ к. соц.н. Ростов н/Д., 2005. 159 с.

6. Смирнов В. А. Основы молодёжной политики в сфере профилак
тики экстремизма / В. А. Смирнов // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2008. № 14. С. 78-87.


