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Проблема экстремизма: терроризма, радикальных движений, запрещенных криминаль-
ных субкультур, преступлений в отношении социальных групп, совершенных по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды и прочих его проявлений сегодня, несомненно, признается мировым сообществом
как одна из наиболее значимых глобальных проблем.
Как перед государством, так и перед гражданским обществом стоит задача предотвра-
щения включения молодежи в деятельность, подрывающую безопасность общественной
жизни, и направления ее потенциала на созидательную деятельность.

Одной из наиболее активных сил, с помощью которых совершаются преступления экстре-
мистского характера, выступает молодежь как особая социальная группа, обладающая
отличительными характеристиками, позволяющими легче привлечь ее к экстремистской
деятельности, чем граждан более старшего возраста: нахождением в активном процессе
усвоения общественных норм и ценностных установок (а потому их нестабильностью), пе-
реходностью социального положения, занятостью поиском своей идентичности.
В докладе учитываются актуальные для изучения социологией тенденции в сегодняшнем
молодежном экстремизме - описаны некоторые новые для российского общества экстре-
мистские субкультуры и объединения, ключевой сферой для деятельности которых вы-
ступает онлайн-коммуникация. При этом также проведен анализ сетевых экстремистских
и околоэкстремистких сообществ, набирающих в последние годы популярность в россий-
ском сегменте сети Интернет. При этом также анализируется ряд мер, принимаемых для
борьбы с молодежным экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации уже сегодня.

Тренд на криминализацию тинейджеров рассматривается в докладе с позиций социоло-
гии молодежи XXI века - как глобальное, общемировое явление. При этом отмечается,
что, хотя в XXI веке общий уровень подростковой преступности, по сравнению с другими
периодами развития общества, идет на спад, внимание к этой проблеме со стороны обще-
ственности велико, и она вызывает масштабную социальную напряженность [3].

При подготовки доклада был использован метод анализа источников — приводится ана-
лиз сообществ в социальной сети ВКонтакте, объединяющих представителей движений,
близким к экстремистским или же имеющих радикальные «ячейки».
На основе анализа наиболее востребованной литературы по изучаемой научной проблеме
и с привлечением теоретических концепций, наиболее подходящих для описания феноме-
нов, имеющих отношение к молодежному экстремизму, в докладе представляется вывод о
состоянии разработанности проблемы молодежного экстремизма в интернет-сообществах
в Российской Федерации и перспективах ее изучения.
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Одна из причин, почему исследование молодежного экстремизма актуально для социаль-
ных наук заключается в том, что с переходом к индустриальному укладу информационное
пространство играет в жизни людей все большую роль, а следовательно и преступность
в целом, и экстремизм, особенно в среде представителей молодежи, обычно хорошо вла-
деющих информационными технологиями, переходят в виртуальное пространство. Адми-
нистрация социальных сетей, в особенности российских, проводит своевременную работу
по удалению противоправного контента, поэтому деятельность экстремистских сообщества
различной направленности своевременно блокируется. Однако кроме сообществ, прямо по-
падающих под признаки уголовной ответственности, существует и целый ряд сетевых со-
обществ, деятельность которых близка к экстремистской тематике - околоэкстремистских
или содержащих информацию экстремистского содержания [1]. В ходе подготовки докла-
да был проанализирован ряд сообществ в сети “Вконтакте” , по своей идеи являющимися
радикальными, близкими к экстремистским течениям или содержащими их элементы, од-
нако напрямую не имеющих признаков, указывающие на юридическую необходимость их
блокировки. Для них для всех характерна типичная структура: собственная символика,
апеллирование к правоте собственных идей, формирование своего круга посвященных в
идею членов, использование языка, разжигающего вражду.

Такая структуру взаимодействия внутри экстремистской ячейки или движения в сети Ин-
тернет объясняется автором с позиций символического интеракционизма: между членами
движения происходит обмен символами и смыслами, происходит идентификация собствен-
ного “я” с групповым символическим пространством и таким образом удовлетворяется
потребность члена экстремистского движения в аффилиации с какой-либо значимой для
него социальной группой, в данном случае — с экстремистским сообществом, причем эту
потребность в сегодняшних условиях довольно легко удовлетворить благодаря стиранию
физических границ между взаимодействующими субъектами и доступности информаци-
онных технологий.
К таким движениям и сообществам, проанализированных при подготовке доклада и ча-
стично или полностью заблокированных администрацией социальной сети или попадав-
ших во внимание правоохранительных органов можно в настоящий момент отнести со-
общества последователей движения “АУЕ”, известное движение “Мужское государство” и
некоторые другие крупные онлайн-объединения.

Сообщества в социальных сетях нередко становятся инструментом пропаганды ксенофо-
бии, ненависти к разного рода социальным группам и обществам, местами концентрации
националистических и радикальных религиозных или политических идей [2]. При этом
они противодействуют распространению инклюзии, усвоению в обществе принятия одним
человеком другого, включая его социо-культурные или физиологические особенности и
могут стать серьезным инструментом для вовлечения представителей молодежи в экстре-
мистскую деятельность.
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