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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКСТРЕМИЗМА  
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные причины и социальные предпосылки экстремизма в молодёж-
ной среде. Проблема молодежного экстремизма и его распространения в России является весьма актуальной для 
современного государства и общества. В статье приведена статистика, отражающая преступления экстремистско-
го характера. Рассмотрены примеры различных молодежных объединений (субкультур), которые занимаются проти-
воправной антисоциальной деятельностью, исповедуя культу силы и осуществляя деструктивное поведение по отно-
шению к людям с другим цветом кожи, конфессиональной или гендерной принадлежности. В настоящей статье вы-
явлены социальные предпосылки молодежного экстремизма, среди которых выделены процессы модернизации и 
урбанизации, процессы культурного спада, а также политическая и этноконфессиональная обстановка. Даны ос-
новные характеристики понятия «экстремизм». Без внимания не осталась и Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 г., утвержденная Президентом РФ, где в качестве факторов, которые провоцируют 
проявление молодёжного экстремизма, специально выделяют неконтролируемую миграцию и нарушения, которые 
она несет в регионах с устоявшимся этноконфессиональным климатом. В настоящей статье рассмотрены основ-
ные подходы к изучению заявленной темы с социологических позиций. Также выделены основные социально значи-
мые факторы, которые оказывают определенное воздействие при формировании в сознании молодежи экстре-
мистских настроений. Исследование данной проблематики позволяет сделать вывод о том, что экстремистские мо-
лодёжные движения получают наибольшее распространение в крупных городах. В этой связи необходима комплекс-
ная работа не только по пресечению фактов экстремизма в молодёжной среде на превентивном уровне, но и по 
устранению влияния тех социальных факторов, которые способствуют его появлению в современных условиях. 
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Проблемы, связанные с экстремизмом молодежи как 

криминальным явлением, в российском обществе стоят до-

статочно остро. Экстремизм и терроризм как крайняя фор-

ма его проявления создают огромную общественную опас-

ность, что делает весьма актуальной диагностику, профилак-

тику и нейтрализацию подобных асоциальных явлений, в том 

числе – и в молодежной среде [1].  

Между тем статистика, отражающая преступления, но-

сящие экстремистский характер в Российской Федерации, 

демонстрирует волновую динамику, при которой с 2008 г. по 

2017 г. наблюдались качественный и количественный рост. 

Однако за период с 2017 г. по 2020 г. было зафиксировано 

заметное снижение данного показателя (с 1521 зарегистри-

рованного случаев в 2017 г. до 585 в 2019 г.). Впрочем, такие 

данные также вызывают и будут вызывать настороженность 

правоохранительных органов и иных субъектов социальной 

профилактики, исходя из повышенной общественной опас-

ности преступлений данного типа. Согласно результатам 

целого ряда исследований, экстремизм среди подростков и 

молодежи захватывает все новые «пласты», а многие пре-

ступные элементы остаются латентными, образуют «ветви» и 

«сети», о которых у правоохранительных органов порой даже 

не имеется необходимой оперативной информации [2–4].  

Молодежный экстремизм и его распространение в Рос-

сии являются одной из важнейших проблем современного 

государства и общества. «Молодеющий» экстремизм все 

чаще забирает под свое крыло людей в возрасте от 15 до 25 

лет, которые идут на совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. Тревогу вызывает влияние, которое возрастает на 

молодежь со стороны экстремистских молодежных группи-

ровок [5]. 

В России на момент текущего 2020 г. действуют различ-

ные типы радикальных экстремистских движений. Одним из 

них можно назвать такое движение, как «А.У.Е.». Данную аб-

бревиатуру можно расшифровывать как «Арестантский 

уклад един» или «Арестантско-уркаганское единство» [6]. 

Экспертами высказываются обоснованные предположения, 

что после решения Верховного Суда действия тех, кто подпа-

дает под идеологию данной организации и совершает дей-

ствия от ее имени, будет подпадать под статью 282.1 «Орга-

низация экстремистского сообщества» УК РФ с максималь-

ным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 

700 тысяч рублей.  

В целом же изучение преступлений, совершаемых мо-

лодежью, – это весьма актуальная научная и практическая 

задача. В подтверждение этих слов нам служат данные Фе-

деральной службы государственной статистики: на почти 147 

млн населения Российской Федерации приходится при-

мерно 32 млн молодых людей в возрастной категории до 29 

лет, т.е. порядка 23 %. При этом 14,5 млн составляет моло-

дежь в возрасте до 19 лет. 

Интерес к молодежному экстремизму в науке достаточ-

но велик. Предварительный анализ литературы, раскрыва-

ющей данную тематику, демонстрирует многообразие под-

ходов к изучению тех факторов, которые способствуют 

формированию экстремистских сообществ в молодежной 

среде [4–7, 10]. 

В целом, говоря об экстремизме как об антиобществен-

ном явлении, необходимо отметить, что причиной его воз-

никновения могут служить реальные проблемы: правовые, 

политические, культурные, религиозные, экономические. 

Основой же для проявления молодежного экстремизма 

чаще всего выступает недостаточная социальная адаптация 

личности, которая, совместно с развитием асоциальных 

установок, вызывает развитие различных форм девиантного 

поведения.  

Существует несколько социально значимых факторов, 

которые стоит выделить для понимания экстремистских про-

явлений молодежи:  

– основной причиной деформации личности ребенка, 

подростка и молодого человека является несовершенство 

системы воспитательной деятельности в семьях, школах и 

других учебных заведениях;   

– следствием этого является потеря жизненных ориенти-

ров;   

– отметим также недоступность многих объектов культур-

но-массовой сферы, излишнюю коммерциализацию цен-

тров досуга, отсутствие у большинства молодых людей фи-

нансовой возможности заниматься различными видами 

спорта. 

Наряду с этим существуют несоответствия принципов 

воспитания на любом этапе становления личности совре-

менным тенденциям развития общества. Например, суще-

ствующая система воспитания в целом неадекватна со-

временному уровню развития подрастающих поколений, 

провоцируя их интерес к субкультурам.   

Также фактором, который должен быть удостоен внима-

ния, является фактор рыночной экономики. Политика подоб-

ного рода создает ситуацию, в которой более востребован-

ной становится труд, который не требует высокой квалифи-

кации. Среди молодежи культивируется культ денег и мате-

риальных благ, а не направленность на содержание трудо-

вой деятельности [4]. 

Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интел-

лектуальное развитие молодежи в современных условиях 

также исключительно велико. При этом следует отметить 

воздействие социальных сетей, которые нередко использу-

ются для поиска и идеологической обработки определен-

ной аудитории [10]. При этом само идеологическое воздей-

ствие на подрастающее поколение и молодёжь во многих 
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случаях носит диффузный характер, по аналогии с прони-

кающей радиацией [11].  

Некоторым представителям молодежи свойственно про-

явление деструктивного поведения, которое противоречит 

общепризнанным социальным нормам. Экстремизм для 

них является одной из форм проявления такого поведения. 

Исследования по данной проблематике, позволяют сделать 

вывод о том, что данные молодёжные движения начинают 

образовываться в крупных городах. Низкий уровень жизни 

семей, алкоголизм и наркомания родителей также дают 

определенные плоды. Дети, выросшие в таких семьях, име-

ют определенные агрессивные наклонности. 

Все вышеперечисленные факторы «толкают» молодёжь 

на создание определённых субкультур разных направлений. 

Молодежные субкультуры образовались очень давно. Они и 

в дальнейшем будут возникать, сменяя друг друга [9]. Почти 

все виды субкультур подвергаются осуждению со стороны 

общества. Что еще больше помогает данной группе моло-

дых лиц стать еще более сплоченнее и агрессивнее.  

Итак, что же такое экстремизм? Это достаточно сложное 

социальное явление, чье появление обусловлено многими 

факторами. Задача современного общества состоит в том, 

чтобы не просто противостоять молодежному экстремизму, 

а осуществлять системную профилактическую деятельность 

по типу той, которая была в СССР, но с учетом новейших 

реалий. На наш взгляд, от экстремизма страдает не только 

молодёжь, попавшая под влияние тех или иных деструктив-

ных сообществ, но и все российское общество в целом. 
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SOCIAL BACKGROUND OF EXTREMISM AMONG THE YOUTH 

 
This article examines the main causes and social prerequisites of extremism among young people. The problem of youth ex-
tremism and its spread in Russia is very relevant for the modern state and society. The article presents statistics that reflect 
crimes of an extremist nature. Examples of various youth associations (subcultures) that engage in illegal anti-social activi-
ties, professing the cult of force and carrying out destructive behavior towards people with a different skin color, religious or 
gender affiliation are considered. This article identifies the social background of youth extremism, including the processes of 
modernization and urbanization, the processes of cultural decline, as well as the political and ethno-confessional situation. 
The main characteristics of the concept of "extremism" are given. The Strategy of countering extremism in the Russian Fed-
eration until 2025, approved by the President of the Russian Federation, has not been ignored, where uncontrolled migra-
tion and violations that it causes in regions with a well-established ethno-confessional climate are specifically highlighted as 
factors that provoke the manifestation of youth extremism. This article discusses the main approaches to the study of the 
stated topic from a sociological perspective. The main socially significant factors that have a certain impact on the for-
mation of extremist moods in the minds of young people are also highlighted. The study of this problem leads to the conclu-
sion that extremist youth movements are most widespread in major cities. In this regard, comprehensive work is needed not 
only to prevent extremism among young people at the preventive level, but also to eliminate the influence of those social 
factors that contribute to its emergence in modern conditions. 
 
Keywords: youth, extremism, diagnosis, prevention, causes, social background, social networks, correction, systemic impact. 
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