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АННОТАЦИЯ. В современной России существенная часть молодого поколения подвержена дезор-
ганизации и активному влиянию разнообразных экстремистских идеологий, как следствие, проис-
ходит разложение традиционных ценностей русской культуры и культур других народов многона-
ционального государства. При этом подавляющее большинство отечественных исследователей, го-
воря о специфических основаниях молодежного экстремизма, находят их в конкретных историче-
ских реалиях, указывая, что существенная часть этих причин восходит к нашей действительности и 
обусловлены состоянием российского государства и общества. 
Проблемы профилактики молодежного радикализма в организациях среднего профессионального 
образования все более актуализируются. Для объективизированного анализа данной теоретической 
и прикладной проблемы было проведено исследование среди 362 студентов организаций среднего 
профессионального образования г. Екатеринбурга. 
Содержательно исследования касались проблем: идейно-политического характера, обсуждаемых в 
средствах массовой информации различной политической ориентации; отдельных аспектов функ-
ционирования судебной системы, сохранения и укрепления общественного правопорядка; межна-
циональных и социально-классовых отношений; различных проявлений профессионального и об-
разовательного статуса; общественной морали, межличностных отношений в обществе и учебном 
заведении; вопросов лояльного отношения студентов к отдельным социальным порокам. Исследо-
вание выявило социально значимые различия отношений студентов среднего профессионального 
образования – будущих рабочих и специалистов среднего звена – к разнообразным социально-
политическим, идеологическим, социально-экономическим, социокультурным вопросам, которые 
напрямую или косвенно могут сформировать индивидуальную предрасположенность к экстремист-
скому вектору развития личности. Выявленные особенности самосознания студентов необходимо 
учитывать в педагогической профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде в ор-
ганизациях системы среднего профессионального образования. 
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ABSTRACT. A significant part of the younger generation is subject to disorganization and the active influence 
of various extremist ideologies, the traditional values of Russian culture and the cultures of other peoples of 
the multinational state are subject to decay in modern Russia. Most Russian researchers speaking about the 
specific foundations of youth extremism, find them in specific historical realities. They point out that a signifi-
cant part of these reasons goes back to our reality and is due to the state of the Russian state and society. 
Problems of prevention of youth radicalism in organizations of secondary vocational education are becom-
ing more and more relevant. For an objectified analysis of this theoretical and applied problem, a study 
was carried out among 362 students of secondary vocational education institutions in Ekaterinburg. 
Substantively, the research concerned the problems: ideological and political nature, discussed in the me-
dia of various political orientations; certain aspects of the functioning of the judicial system, preservation 
and strengthening of public order; problems of interethnic and social-class relations; problems of various 
manifestations of professional and educational status; problems of public morality, interpersonal relations 
in society and educational institution; questions of students’ loyalty to certain social vices. The study re-
vealed socially significant differences in the attitudes of students – future workers and middle-level spe-
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cialists – to various socio-political, ideological, socio-economic, socio-cultural issues. These questions, di-
rectly or indirectly, can form an individual predisposition to the extremist vector of personality develop-
ment. The revealed features of students’ self-awareness should be taken into account in pedagogical pre-
vention of extremist manifestations in the youth environment in the organizations of the secondary voca-
tional education system. 
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кстремизм как общественный фено-
мен является одним из атрибутов 

истории человечества [8; 10; 24]. В последнее 
десятилетие происходит возрастание де-
структивного влияния этого сложного явле-
ния на многие сферы жизни социумов мно-
гих регионов мира [2; 18; 23]. При этом, как 
показывает опыт стран дальнего и, особенно, 
ближнего зарубежья, наибольшую опасность 
представляет молодежный экстремизм, по-
лучивший распространение среди учащихся 
и студентов учреждений профессионального 
образования, в том числе организаций СПО. 
Это связано, наряду с другими факторами, с 
тем, что, как отмечается в утвержденной в 
2020 г. Президентом страны обновленной 
редакции «Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 
2025 года», «лидеры экстремистских орга-
низаций в своей деятельности ориентируют-
ся преимущественно на молодежь» [23]. Как 
следствие, в указанном документе подчерки-
вается необходимость совершенствования 
«мер, направленных на профилактику экс-
тремистских проявлений в образовательных 
организациях» [23]. 

В философской, социологической, юри-
дической и психолого-педагогической лите-
ратуре представлены результаты изучения 
экстремизма как социального явления в це-
лом, и молодежного экстремизма в частно-
сти. В том числе, его причин, идеологии, 
форм и особенностей проявления в различ-
ные исторические эпохи и в разных странах 
[1; 11; 19; 22]. При этом следует отметить, что 
подавляющее большинство отечественных 
исследователей, говоря о молодежном экс-
тремизме, указывают, что существенная 
часть его «причин восходит к нашей дей-
ствительности и обусловлены состоянием 
российского государства и общества» [5, с. 
49; 24]. Учитывая противоречивую динами-
ку влияния на подрастающее поколение 
идейно-политических, социально-психо-
логических, психолого-педагогических, пра-
вовых, культурных, экономических и иных 
факторов в условиях интенсивного и экстен-
сивного развития информационного обще-
ства, актуальность исследований проявлений 
молодежного экстремизма все более повы-
шается [2; 7; 18; 23; 24]. 

Для генезиса различных теорий экс-
тремизма существенную роль сыграло по-
нятие «радикализм», которое первоначаль-

но возникло и стало активно использовать-
ся в среде интеллектуалов Англии еще с се-
редины XVIII в., когда «радикалами назы-
вали сторонников наиболее крайней оппо-
зиции» [11]. Исходя из данного определе-
ния, в настоящее время целый ряд британ-
ских исследователей под понятием «ради-
кализм» (англ. radical от лат. radix – ко-
рень, позднелат. radicalis – коренной) обо-
значают политическую позицию, характе-
ризующуюся «стремлением к коренному 
изменению существующего социального 
устройства» [15, с. 376]. Ключевым здесь 
является понимание радикализма как 
крайней «оппозиционной ориентации» в 
рамках демократической системы государ-
ственного правления [11]. Аналогичная ин-
терпретация данного понятия в XIX в. при-
вела к тому, что во Франции в 1901 г. сфор-
мировалась республиканская партия ради-
калов и радикал-социалистов, а в Италии в 
1904 г. – монархическая партия радикалов. 
Радикальные партии в этих странах суще-
ствуют и в настоящее время [11].  

При этом на рубеже XX–XXI вв. в связи 
кризисом во всех странах Евросоюза муль-
тикультурной модели межэтнического со-
существования произошла трансформация 
идей радикализма. Так, по мнению гол-
ландских ученых, «когда общество поляри-
зовано, конфликты и непонимание выли-
ваются в радикализацию и, как следствие, 
терроризм» [18, с. 77]. 

В специфических социально-полити-
ческих условиях России начиная с первой 
трети XIX в. радикализм стал постепенно 
распространяться в форме нигилизма как 
умонастроение, связанное с установкой на 
бескомпромиссное отрицание официально 
культивируемых в обществе идеалов, социо-
культурных ценностей и моральных норм 
[21]. Как следствие, до настоящего времени в 
отечественной научной литературе термин 
«радикализм», с одной стороны, означает 
бескомпромиссное стремление добиваться 
коренных изменений и безусловных резуль-
татов в любой преобразовательной деятель-
ности [10; 13; 22], с другой стороны, в совет-
ский период это понятие среди существен-
ной части обществоведов традиционно озна-
чало «политическое течение, ориентирую-
щееся на проведение демократических ре-
форм в рамках существующего строя» [21].  

Понятие «экстремизм» (от лат. extre-
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mus – крайность) среди отечественных и 
зарубежных исследователей практически 
однозначно трактуется как приверженность 
к крайним взглядам и кардинальным ме-
рам [2; 3; 10]. Бескомпромиссность и без-
условность, так же, как и насилие в той или 
иной форме, – это атрибуты экстремизма 
как социального явления [4; 12; 16].  

Данное понятие постепенно формиро-
валось лишь в середине XIX в. в Великобри-
тании, когда его начали употреблять англий-
ские публицисты в периодических обще-
ственно-политических изданиях. Во время 
кровопролитной Гражданской войны в США 
(1861–1865 гг.) велась масштабная идеоло-
гическая борьба между воюющими сторона-
ми, в которой соперники широко использо-
вали друг против друга рассматриваемое по-
нятие. Аналогично, в массовых периодиче-
ских изданиях Франции по время изнури-
тельной и кровопролитной Первой мировой 
войны (1914–1918 гг.) термин «экстремизм» 
в уничижительном смысле постоянно при-
менялся по отношению к действиям пред-
ставителей германской армии [8, с. 13]. Су-
щественный вклад в определение содержа-
ния данного понятия внес французский ис-
следователь М. Лерой, который при изуче-
нии гражданской войны (1917–1922 гг.) в ре-
волюционной России использовал дефини-
цию «экстремизм» для характеристики во-
енно-политической и социально-эконо-
мической практики «красного» – коммуни-
стического и «белого» – буржуазного (в раз-
личных формах) социальных движений. Ис-
следовательский подход М. Лероя привел к 
определению наиболее существенных харак-
теристик экстремизма как социально-
политической теории и практики: полное 
неприятие существующего политического 
порядка и, как следствие, постановка поли-
тических целей радикального изменения 
данного порядка [8, с. 13-14; 10].  

В середине ХХ в. термин «политиче-
ский экстремизм» стал все чаще использо-
ваться вместе с понятием «радикализм» [1; 
3; 19; 20]. Политическими экстремистами 
стали называть приверженцев крайних, ра-
дикальных взглядов и мер, принципиально 
нетерпимых к любой иной идейной пози-
ции и ориентированных на непримиримое 
противоборство [2; 4; 6; 10; 14].  

В современной отечественной и зару-
бежной научной литературе распростране-
на позиция, что среди теоретиков и практи-
ков экстремизма встречаются представите-
ли всех возрастных групп [4; 7; 9; 17; 20]. 

Следует отметить масштабные исследо-
вания, проведенные Ю. Н. Зеленовым среди 
педагогических работников среднего и выс-
шего профобразования, которые показали, 
что вероятность склонности к экстремист-

ским действиям в группах четырех возраст-
ных категорий – «молодежь», «люди зрело-
го возраста», «дети» и «люди пожилого воз-
раста» составляет соотношение 8,3 : 2,6 : 1,9 : 
1. Следовательно, у представителя молодого 
поколения в 8,3 раза выше вероятность стать 
экстремистом, чем у пожилых людей, в 
4,4 раза выше, чем у представителей детской 
возрастной группы и в 3,2 раза выше, чем у 
зрелого человека [9, с. 14]. 

Анализ оценок, представленных в 
научной литературе, показывает, что в со-
временной России часть учащейся молоде-
жи подвержена дезорганизации и активно-
му влиянию разнообразных экстремистских 
идеологий, пропагандирующих разложение 
норм права и идейно-политических ценно-
стей [3; 8; 9; 12; 15]. 

Как следствие, на федеральном поли-
тическом уровне отмечается актуальность 
проведения «социологических исследова-
ний социальной обстановки в образова-
тельных организациях», необходимость 
проведения «мероприятий по своевремен-
ному выявлению и пресечению фактов ра-
дикализации несовершеннолетних (курсив 
мой. – М. Б.)» [23]. 

Выявление фактов радикализации сре-
ди учащихся СПО является целью нашего 
исследования. Отметим, что, обобщая из-
ложенные выше подходы и учитывая педа-
гогическую проблематику нашего исследо-
вания, мы предлагаем развести содержание 
двух взаимосвязанных рабочих понятий в 
следующих интерпретациях: 

1. Радикализм – это общественно-
политическая позиция, последовательные 
сторонники которой теоретически ориенти-
рованы на бескомпромиссное неприятие от-
дельных явлений существующего социаль-
ного устройства, но на практике они дей-
ствуют в рамках данного строя; в то же вре-
мя, при определенных кризисных условиях, 
переходя к практике, допуская нарушение 
законности, радикал может выступать в ка-
честве экстремиста; проявление радикализ-
ма при указанных условиях может являться 
первым этапом становления экстремизма. 

2. Экстремизм – это общественно-
политическая позиция, последовательные 
сторонники которой теоретически ориенти-
рованы на бескомпромиссное неприятие яв-
лений существующего социального устрой-
ства в целом и на практике выступают за по-
следовательное незаконное, как правило, 
насильственное, изменение данного соци-
ального строя.  

Гипотезой исследования является 
предположение, что зачатки радикально 
оппозиционных проявлений в самосозна-
нии студенческой молодежи в организаци-
ях СПО могут распространяться не только 
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по отношению к культивируемым в обще-
стве нормам права и идейно-политическим 
ценностям, но и на взгляды на этнокуль-
турные и социально-классовые отношения, 
систему профессионального образования и 
социально-профессиональную структуру 
общества, общепринятые нравственные 
ценности и отношения нетерпимости к со-
циальным недостаткам и упущениям. 

Для объективизированного исследова-
ния данных теоретических и прикладных 
проблем мы, используя методологический 
подход Ю. Н. Зеленова, провели исследова-
ние среди 362 студентов I–III курсов орга-
низаций среднего профессионального обра-
зования г. Екатеринбурга, реализующих 
программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих и специалистов среднего звена 
[9; 10]. Выборочная совокупность представ-
ляла возрастной диапазон от 16 до 19 лет и 
была репрезентативной для обучающихся 
указанных курсов по данным специально-
стям в учебных заведениях по полу, возрас-
ту, уровню образования и успеваемости. Ис-
следования проводились методом форма-
лизованного опроса в 2021 г. Инструмента-
рием опроса являлась адаптированная спе-
циализированная анкета, состоявшая из 56 
вопросов [9]. Организация исследований 
соответствовала требованиям Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» и носила анонимный, обезличенный и 
конфиденциальный характер, исключаю-
щий возможность определения принад-
лежности информации конкретному субъ-
екту персональных данных.  

Рассмотрим результаты исследования.  
Во-первых, исследование касалось от-

дельных аспектов функционирования пра-
вовой системы государства, сохранения и 
укрепления общественного правопорядка.  

Результаты опроса, показали, что даже 
при противоречивой и сложной для воспри-
ятия молодых людей формулировке зада-
ний, считают, что «если законы несправед-
ливы, то их можно не соблюдать», лишь 
8,3% учащихся, т. е. данная, хотя и неболь-
шая группа респондентов потенциально, при 
определенном асоциальном пропагандист-
ском влиянии, может находиться в ради-
кальной оппозиции к правовой системе; от-
метим, что 91,7% респондентов лояльно от-
носятся к законодательной системе. Ответи-
ли, что «суд должен выражать в первую оче-
редь государственные интересы», т. е. по-
тенциально допускают, что судебная власть 
может нарушать закон, лишь 17,7% юношей, 
т. е. идейно данная группа студентов может 
потенциально проявлять радикализм; 82,3% 
студентов считают, что судебная власть ни 
при каких условиях не должна допускать 
нарушение законодательства. Указали, что 

«на суде для спасения невиновного человека 
можно и солгать», т. е. потенциально допус-
кают возможность радикальной оппозиции 
к действующему законодательству со сторо-
ны граждан, 14,1% молодых людей; 85,9% 
опрошенных не допускают возможности 
нарушений законодательства в судебном 
производстве. Утверждали, что «если терро-
ристов можно легко уничтожить, то вступать 
в переговоры с ними вообще не нужно», т. е. 
теоретически проявили радикализм в этом 
вопросе 16,3% студентов. Указали, что 
«опасных преступников можно казнить без 
суда», лишь 5,8% учащихся, но это, правда, 
умозрительно, проявление радикализма. 
Считают, что «если оборудование на пред-
приятии не используется и портится, то его 
можно унести домой», т. е. допустили воз-
можность радикального нарушения уголов-
ного кодекса 9,7% юношей. Настаивали, что 
«государство сначала должно создать все 
условия для изучения гражданами Консти-
туции и Уголовного кодекса и лишь затем 
требовать исполнения ими законов», 14,6% 
учащихся. Следует отметить, что незнание 
законов не является основанием для осво-
бождения от административной или уголов-
ной ответственности. Последовательное со-
блюдение законности является одним из ба-
зовых принципов эффективного противо-
действия экстремистской деятельности. 
С другой стороны, законность выступает как 
политико-правовой режим, при котором 
государственные институты и граждане 
должны строго соблюдать правовые нормы. 
Одним из традиционных гарантов законно-
сти является высокий уровень освоения пра-
вовой культуры гражданами, культивируе-
мое в обществе уважение к требованиям 
права. Исследования выявили наличие от-
дельных упущений в данной сфере у уча-
щейся молодежи. 

Целая группа вопросов отражала про-
блемы идейно-политического характера, об-
суждаемые в средствах массовой информа-
ции и коммуникации различной политиче-
ской ориентации. Так, считали, что «если 
президент страны хорошо справляется со 
своими обязанностями, то президентские 
выборы можно и отменить», т. е. при опре-
деленных условиях заявили о вероятной 
возможности радикального нарушения кон-
ституции страны 12,7% опрошенных респон-
дентов. При этом необходимо отметить, что 
87,3% студентов являются сторонниками де-
мократических процедур избрания главы 
государства. Согласились, что «если Госу-
дарственная дума хорошо справляется со 
своими обязанностями, то выборы в нее 
можно и отменить», 14,4% учащихся. Опре-
делили, что «если решения, принимаемые 
властями страны, неверны, то их можно и не 
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выполнять», 11,3% обучающихся. Утвержда-
ли, что «участие в выборах Президента Рос-
сии или депутатов Государственной думы 
ничего не меняет в жизни страны», лишь 
12,7% молодых людей. Считают, что «необ-
ходимо в любой ситуации поддерживать 
развитие современной социально-эконо-
мической системы в нашей стране», 49,7% 
исследуемых; оппозиция в данном случае 
достигает 50,3% молодых людей. 

Отдельные особенности, проявляющие-
ся в политических взглядах и представлени-
ях молодых людей, потенциально могут спо-
собствовать развитию экстремистских воз-
зрений. Речь идет о взглядах по отношению 
к различным органам власти, которые до-
пускают возможность волюнтаристических 
действий, проявление у определенной части 
молодых людей идейно-политических пред-
рассудков, затрудняющих распространение и 
укрепление в ее среде научного диалектиче-
ского мышления, стремление к конструктив-
ным идейно-политическим компромиссам. 

Исследование проблем межнациональ-
ных отношений, показало, что уверены в 
существовании народов, «которые ни на что 
не способны», 36,7% юношей – потенци-
ально такая позиция может привести к ра-
дикализму в межнациональных отношени-
ях. Утверждали, что «в нашей стране есть 
народы, у которых низкая духовная культу-
ра», 31,2% студентов. Указали, что «есть 
народы с низким моральным уровнем», 
39,8% молодых респондентов. Отметили, 
что «в нашей стране есть народы, которым 
свойственен низкий уровень культуры по-
ведения», 42,3% студентов. Считают, что «в 
любой ситуации необходимо с уважением 
относиться абсолютно к любому человеку», 
68,2% студентов; радикально оппозицион-
ны к этому мнению 31,8% респондентов. 
Признали, что «необходимо уважать любое 
проявление духовной культуры народов 
нашей страны», 67,7% юношей; радикаль-
ные проявления по данной позиции выяв-
лены у 32,3% студентов. Таким образом, 
среди учащихся проявляются отдельные 
националистические и этнокультурные 
предрассудки радикального толка. 

Касаясь сферы социально-классовых от-
ношений, 36,2% юношей указали, что «в 
нашей стране богатым может быть только 
нечестный человек». Утверждают, что 
«бомжи – это люди, которые ни на что не 
способны», 48,3% студентов. Следовательно, 
среди части молодых людей распространены 
отдельные социально-классовые предрас-
судки. 

С другой стороны, подчеркнули, что 
«люди многих профессий получают незара-
ботанные деньги», 31,2% юношей. Ответи-
ли, что профессия, которой они овладевают 

в организации СПО, «очень востребована в 
обществе», 36,2% учащихся. Настаивали, 
что профессия, которой они овладевают, 
«хорошо оплачивается», 29,3% респонден-
тов. Утверждали, что профессия, которой 
они овладевают, обеспечит им «достойную 
жизнь и уважение в обществе», 27,1% уча-
щихся. Указали, что учащиеся, «которые 
обучаются на отличные оценки, должны 
обязательно стремиться получить высшее 
образование», 61,3% студентов. Утвержда-
ли, что «общество может обеспечивать бо-
лее низкий уровень жизни людям с не-
большим уровнем образования», 39,7% сту-
дентов. Выявленные среди студентов эле-
менты негативной оценки своей професси-
ональной подготовки и перспектив лич-
ностного развития вместе с определенным 
разочарованием в справедливости социаль-
но-профессиональной структуры общества 
могут являться, при определенных услови-
ях, питательной базой для распространения 
приведенных выше радикалистских пред-
ставлений. 

Оценивая область межличностных от-
ношений, отметили, что «последние 10 лет 
нравственный уровень в нашем обществе 
понижается», 46,7% студентов. Подчеркну-
ли, что «в нашей стране нравственность в 
период социализма была выше, чем в насто-
ящее время», 48,1% студентов. Подчеркнули, 
что, по их мнению, «в любой ситуации среди 
членов семьи должны быть уважительные 
отношения друг к другу», 56,4% студентов, 
43,6% молодых людей находятся в оппози-
ции к данной семейной ценности. Указали, 
что их «устраивают взаимоотношения между 
преподавателями и учащимися в нашем 
учебном заведении», лишь 53,6% студентов; 
46,4% респондентов на уровне оценки при-
держиваются противоположной позиции. 
Отметили, что их «устраивают взаимоотно-
шения между учащимися в их учебных заве-
дениях», 59,1% респондентов; 40,9% уча-
щихся не смогли оценить эти отношения од-
нозначно положительно. Выявленные эле-
менты отрицательного отношения к системе 
нравственных ценностей в обществе в целом, 
и в отдельных учебных коллективах и даже 
семьях, безусловно, могут влиять на станов-
ление у молодых людей радикальных пред-
ставлений. 

Как следствие, 42,3% учащихся указали, 
что студент, «как и любой гражданин, мо-
жет появиться на улице в сильно пьяном 
виде». Считают, что студент, «как и любой 
гражданин, может быть, в силу своего тем-
перамента, игроком в азартные игры», 
39,8% респондентов. Подчеркнули, что сту-
дент, «как и любой гражданин, может быть 
постоянным посетителем казино», 38,1% 
представителей юношества. Следовательно, 
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исследование выявило при противоречивой 
формулировке вопросов определенную рас-
пространенность среди учащейся молодежи 
лояльного отношения к отдельным соци-
альным недостаткам и упущениям. 

Обобщая изложенное, можно сделать 
следующие выводы: 

1. В основном, была подтверждена вы-
двинутая рабочая гипотеза. Исследование 
выявило элементы радикальных проявле-
ний в самосознании студенческой молоде-
жи в организациях СПО не только по отно-
шению к нормам права и идейно-
политическим ценностям, но и к отдельным 
элементам системы взглядов на этнокуль-
турные и социально-классовые отношения, 
профессиональное образование и социаль-
но-профессиональную структуру общества, 
общепринятые нравственные ценности и 
отношения нетерпимости к социальным 
недостаткам и упущениям.   

2. Исследование показало, что элемен-
ты радикализации самосознания у учащей-
ся молодежи количественно неоднородно 
проявляются по отношению к разным об-

щественным явлениям, что требует соответ-
ственно разработки специальных методик 
учебно-воспитательного воздействия. 

3. Как следствие, решение разнообраз-
ных проблем профилактики молодежного 
радикализма среди студентов СПО предпо-
лагает их рассмотрение как целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, 
т. е. системного подхода. 

Результаты представленного исследо-
вания не исчерпывают всех аспектов рас-
сматриваемой педагогической проблемы, 
которая, безусловно, требует дальнейшей 
разработки. В частности, необходимо рас-
смотреть влияние принципов, содержания, 
форм и методов учебно-воспитательной ра-
боты в СПО на процесс дерадикализации 
самосознания студентов. Но в целом уже 
можно констатировать, что выявленные 
особенности радикализации самосознания 
студентов возможно использовать как сред-
ство совершенствования системы мер, 
направленных на профилактику экстре-
мистских проявлений в организациях СПО. 
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