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В статье рассматриваются различные аспекты молодежного экстремизма в со-

временном информационном обществе. Раскрывается сущность диалогового подхода 

к противодействию экстремизму в молодёжной среде. Показано, что важным ин-

струментом противодействия экстремизму является диалог с различными социаль-

ными группами молодежи и отдельными её представителями в социальных сетях.  

В качестве эффективных форм противодействия экстремизму в молодежной среде 

авторы рассматривают диалог сверстников, межпоколенный диалог, диалог обучаю-

щегося, образовательной организации и социума. В статье представлены результаты 

эмпирического исследования, направленного на выявление отношения студентов  

университета к сети Интернет, определение возможностей виртуального простран-

ства для противодействия экстремизму в молодежной среде.  
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лодёжной среде, диалоговый подход к исследованию проблем противодействия моло-

дежному экстремизму, формы и способы профилактики экстремизма, информацион-

ное многообразие, коммуникативное взаимодействие в сети Интернет. 

 

The article examines various aspects of youth extremism in the modern information so-

ciety. The essence of the dialog approach to countering extremism in the youth environment is 

revealed. It is shown that an important tool for countering extremism is a dialogue with vari-

ous social groups of young people and their individual representatives in social networks. The 

authors consider peer dialogue, intergenerational dialogue, the dialogue of the student, the 

educational organization and society as effective forms of countering extremism among young 

people. The article presents the results of an empirical study aimed at identifying the attitude 

of university students to the Internet, determining the possibilities of virtual space for counter-

ing extremism among young people.  
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Современное молодое поколение является свидетелем быстро меня-

ющегося мира, формирования новой геополитической реальности. Во мно-

гих странах наблюдается усложнение и противоречивость общественно-

политических процессов, девальвация ценностей, формирование «образа 

врага». В условиях кризиса международных отношений, политического и 

идеологического глобального противостояния отдельных стран, санкцион-

ного давления на Россию и Республику Беларусь расширяется поле воз-

можностей для деструктивного влияния на молодёжь, отключения её от 

активного участия в созидательной деятельности на благо своих стран.  

В этом контексте повышается актуальность успешной реализации концеп-

ций и стратегий гражданско-патриотического воспитания учащейся моло-

дёжи, включающих противодействие экстремизму в молодёжной среде. 

Причём речь идёт не только, и не столько о политическом экстремизме. 

Процесс становления молодёжи как субъекта общественного воспро-

изводства всегда сопровождается формированием особого экстремального 

типа молодёжного сознания, на разных полюсах которого представлен как 

фанатизм, так и нигилизм. Её поведение зачастую характеризуется им-

пульсивностью мотивации, склонностью к риску, агрессивностью, эпата-

жем, отклонениями от принятых норм, депрессивными настроениями. 

В молодежной среде экстремизм можно представить в виде много-

уровневой структуры, включающей организационный, ментальный и пове-

денческий уровни. Организационный уровень предполагает формальное и 

неформальное членство молодых людей в экстремистских организациях и 

движениях. Ментальный уровень характеризуется экстремистской полити-

ческой культурой, а также дискурсивными характеристиками средств мас-

совой информации. Поведенческий уровень проявляется в конкретных  

поступках и действиях экстремистского характера. Следует также учиты-

вать, что радикализация учащейся молодёжи (от 18 до 24 лет) и несовер-

шеннолетних (от 14 до 17 лет) – это многогранный социальный процесс, 

который очень важно рассматривать с точки зрения психологии. Анализ 

экстремистской преступности показывает, что наиболее дерзкие и цинич-

ные преступления по мотивам национальной, расовой и религиозной нена-

висти или вражды совершают молодые люди в возрасте 16–25 лет – уча-

щиеся общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших 

учебных заведений. Н.Д. Кострубяк утверждает, что формирование у лю-

дей мотивации к экстремистской и террористической деятельности проис-

ходит внутри личности под воздействием самых разнообразных факторов: 

культурно-нравственное отношение личности к себе и окружающему ми-

ру, возникновение противоречий между жизненными установками и про-

исходящим вокруг. Несмотря на то, что мотивы могут формироваться под 

влиянием внешних факторов, в основе любой экстремистской деятельно-

сти лежит субъективный смысл, который в подавляющем большинстве 

случаев лежит за рамками корыстных побуждений [5].  
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В первую очередь, молодёжь подвержена внешнему психологическо-
му воздействию из-за достаточно низкого уровня самосознания и неразви-
тых навыков самоанализа. Особенно ярко это проявляется среди молодых 
людей, входящих в различные группы риска: например, степень психоло-
гической уязвимости и потребности во внешней референции выше у под-
ростков, подверженных серьёзным переживаниям в связи с тяжелыми 
жизненными условиями, чем у их сверстников из благополучных семей. 
Хромов В.Д. считает, что основной характерной чертой террориста являет-
ся комплекс неполноценности, который и обуславливает возникновение 
агрессии, жестокого поведения. Комплекс неполноценности нередко раз-
вивается у подростков как вследствие различных психологических травм, в 
том числе полученных в детстве, так и вследствие буллинга [8].  

Следует отметить, что для многих подростков характерна низкая сте-
пень идентификации и размытое понимание собственного «я», что нередко 
компенсируется вхождением в различные группы, в том числе и экстре-
мистского толка. Кроме того, такие качества, как абсолютизм и максима-
лизм, присущие подросткам, помноженные на недостаточную компетент-
ность в области политики и психологии делают подростков идеальными 
мишенями для людей, пропагандирующих радикальные идеи. Принятие 
дополнительных мер по противодействию экстремистской деятельности 
среди молодежи приобретает особую актуальность в контексте событий 
2021 года, связанных с незаконным применением оружия в образователь-
ных организациях (шутинг) из мизантропических побуждений, вызванных 
расстройствами психики и/или буллингом, а также популяризацией ради-
кальных идей среди молодёжи. Рассматривая экстремизм как социально-
политическое явление, необходимо отметить, что характерной чертой  
молодёжного экстремизма сегодня является его интернационализм, осо-
бенно в ультраправом и в религиозно-радикальном вариантах. 

Одним из наиболее действенных методов профилактики радикализа-
ции молодёжи и экстремистских проявлений – формирование психологи-
ческой культуры обучающихся. Изучение различных психологических и 
педагогических дисциплин позволяет им глубже понять себя, способствует 
развитию аналитических способностей, критического мышления, накопле-
нию знаний о собственных психологических характеристиках и особенно-
стях поведения других людей, лучше понимать себя и окружающий мир. 
Исторически сложилось, что молодые люди, не добившиеся успехов в 
учебной или производственной деятельности, не сумевшие самовыразить-
ся и самореализоваться в социально-значимых проектах, легко могут стать 
мишенью экстремистских организаций, призывающих к насилию, нацио-
нальной, расовой и религиозной вражде [4]. 

По мнению В.И. Чупрова, «предметом исследования экстремизма яв-
ляется отношение молодёжи к данному явлению как к феномену социальной 
реальности, т.е. системе знаний, представлений, взглядов, понятий об экс-
тремизме в форме интериоризированного опыта, приобретённого в результате 
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взаимодействий с другими людьми, выраженного в индивидуальной или 
групповой социальной позиции» [9, с.143]. Ю.А. Зубок отмечает, что «про-
цесс становления молодёжи сопровождается формированием особого экс-
тремального типа сознания. Экстремизм сначала проявляется в настроениях, 
а при определённых условиях переходит в деятельностную форму. Экстре-
мистские настроения являются эмоционально-рациональным проявлением 
восприятия молодёжью способов реализации своих индивидуальных и груп-
повых интересов в крайних, угрожающих другим людям формах» [4, с. 67]. 

Сегодня российское общество достаточно стабильно. Большая часть 
молодёжи поддерживает ставший трендом последних лет ренессанс госу-
дарственно-патриотических идей, дистанцируется от идей национализма и 
религиозной вражды. Однако сегодня невозможно игнорировать или отри-
цать наличие в российском обществе в целом и его отдельных сегментах 
«узлов критичности», обусловленных сочетанием различных факторов: ре-
лигиозных, демографических, культурных и пр. Такие узлы критичности 
при определённых условиях легко переходят в нестабильное состояние, 
что всегда сопровождается эскалацией конфликтности и протеста [10, с. 6]. 

Распространению экстремизма в молодёжной среде, помимо внешних 
факторов, способствуют такие внутренние факторы риска, как широкий 
спектр разнообразия этнического и конфессионального состава российских 
регионов, неравномерность их социально-экономического развития, при-
ток мигрантов и беженцев, снижение уровня жизни населения  
из-за беспрецедентного санкционного давления. К особенностям молодёж-
ного экстремизма можно отнести максимализм молодых людей, высокую 
эмоциональность конфликтных ситуаций, некритическое отношение  
к совершаемым действиям и их последовательность, желание быть участ-
ником «великих» проектов, основанных на упрощенной интерпретации 
сложных политических, социальных и этнопрофессиональных проблемах. 

Противодействие экстремизму в молодёжной среде – это сложный, 
нелинейный процесс, требующий к себе внимания как со стороны офици-
альных структур, так и общественных организаций и социальных институ-
тов, включая школы и вузы. Социальный аспект этого процесса заключа-
ется в удовлетворении базовых потребностей молодых людей – предостав-
ление молодёжи возможности получения качественного образования, 
обеспечение занятости молодых людей и достойных жилищных условий. 
Однако только социальный контракт с молодёжью, включающий указан-
ную выше триаду поддержки, проблему гражданского образования не ре-
шит. Второй путь – это путь социального влияния на молодёжь с помощью 
общественного и педагогического диалога. При этом следует иметь в виду, 
что в эпоху цифровизации основные технологии диалогового взаимодей-
ствия применяются в виртуальном пространстве с учётом предпочтений са-
мих молодых людей – представителей цифрового поколения. Проблемам рас-
пространения экстремистских идей в сети «Интернет», использования цифро-
вых технологий для реализации преступных замыслов террористических  
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организаций, вербовки молодёжи в свои ряды, распространения идей фунда-
ментализма, радикализма, расовой и национальной ненависти посвятили свои 
работы Е.О. Кубякин, Т.В. Жаворонкова, Л.А. Бураева [6; 3; 2]. 

Важным является вопрос о том, кто сегодня является наиболее значи-

мым «агентом влияния», способным вести диалог с различными целевыми 

группами молодёжи? На микроуровне такими агентами влияния являются, 

прежде всего, сверстники молодых людей, поскольку молодые люди в боль-

шей степени доверяют коммуникаторам своего возраста, имеющим схожие 

социальные потребности и когнитивные интересы. К «микроинфлюенсерам» 

можно отнести также взрослых педагогов, родителей, которые вступают в 

коммуникацию с молодёжью в рамках межпоколенного диалога. Сегодня 

усиливается значение агентов влияния на мегауровне, которые являются для 

молодёжи образцами для подражания. К числу таких «мегаинфлюенсеров» 

можно отнести популярных актёров, музыкантов, элитных спортсменов, ко-

торые способны вести диалог с миллионами молодых подписчиков, распро-

страняя контент актуальной гражданско-патриотической направленности на 

релевантных для молодёжи платформах. Развивая диалоговое взаимодей-

ствие с представителями подрастающего поколения в социальных сетях, мы 

можем превратить его в действенный инструмент гражданского образования 

и противодействия экстремизму в молодёжной среде. 

В этой связи возникает ряд вопросов исследовательского характера:  

– Как оценивает современная молодежь роль сети Интернет в услови-

ях информационного многообразия? Рассматривает ли она сеть Интернет 

как неконтролируемое информационное пространство, доступное для рас-

пространения деструктивных экстремистских идей? Считают ли студенты 

вуза возможным контроль за информационными потоками с целью проти-

водействия фейкам и распространению недостоверной информации? С ка-

кими конкретными проявлениями экстремизма студенты столкнулись в 

виртуальном пространстве? 

– Какие цели ставят перед собой студенты вуза, осуществляя комму-

никацию в интернет-пространстве? Какие чувства и эмоции они при этом 

испытывают? 

– Как интерпретируют студенты понятие «экстремизм»? Какие факторы, 

с их точки зрения, влияют на экстремистские проявления среди молодёжи? 

– Какие средства противодействия молодёжному экстремизму студен-

ты считают эффективными? 

– Какую угрозу для молодежи представляет киберпреступность в со-

циальных сетях?  

Материал и методы. В статье использованы материалы анкетирова-

ния, в котором приняли участие 289 студентов разных направлений подго-

товки Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого. Наиболее активное участие в онлайн анкетировании приняли 

студенты, обучающиеся по образовательным программам педагогических 
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(дошкольное образование, начальное образование и внеурочная деятель-

ность, педагогическое образование с двумя профилями подготовки: техно-

логия и информатика, образовательный менеджмент, изобразительное ис-

кусство, физическая культура, лингвистика, филология и др.), юридиче-

ских (юриспруденция, право и организация социального обеспечения и 

др.), экономических (менеджмент, маркетинг, логистика, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит и др.). Возраст респондентов находился в диапазоне 

от 18 до 24 лет. При этом большая часть участников исследования была 

представлена студентами первого (29%), второго (23%) и третьего (26%) 

курсов. Несколько меньший интерес к анкетированию наблюдался со сто-

роны студентов четвертого (15,6%) и пятого (6%) курсов. Преобладающая 

часть анкетируемых (73,2%) – обучающиеся женского пола.  

В исследовании авторы использовали интерактивно-коммуникативный и 

диалоговый подходы. Интерактивно-коммуникативный подход синтезирует 

признаки информационного (Р.Ф. Абдеев, Ю.М. Горский, В.М. Казакевич, 

Л.И. Фишман и др.) и коммуникативного (Л.Л. Балакина, С.И. Мельник,  

Е.А. Маслыко и др.) подходов. Данный подход предполагает исследование 

коммуникативного взаимодействия представителей разных поколений в ре-

альном и виртуальном пространстве с использованием интерактивных мето-

дов. Продуктивное коммуникативное взаимодействие включает взаимное 

понимание и рефлексивную оценку партнеров по общению, сотрудниче-

ство и сотворчество. В процессе коммуникации молодые люди должны 

иметь возможность открыто и свободно высказывать свое отношение к 

контенту экстремистской направленности, появляющемуся в социальных 

сетях, а также выявлять признаки экстремизма в публичных высказываниях 

общественных деятелей, блогеров и других лиц. Сегодня коммуникация де-

тей и взрослых может осуществляться не только в реальном, но и в виртуаль-

ном пространстве. При таком общении отсутствуют жесткие временные рам-

ки, и сам коммуникативный процесс проходит в более неформальном друже-

ском формате. В процессе интеракции в различных форматах общения выяв-

ляются реальные потребности учащейся молодежи в участии в социально-

значимых проектах, акциях, движениях, и определяются способы их мотива-

ции к активному противодействию экстремизму и экстремальности.  
В качестве методологического стержня исследования проблем проти-

водействия молодежному экстремизму в статье рассматривается диалого-
вый подход. Диалогичность пронизывает различные современные формы 
профилактики экстремизма и экстремальности, основанные на диалоговом 
подходе в педагогике. В качестве эффективных форм противодействия 
экстремизма в молодежной среде в статье рассматривается диалог сверст-
ников, межпоколенный диалог, диалог обучающегося, образовательной ор-
ганизации и социума («сервисное обучение»). Диалог сверстников являет-
ся формой межличностной коммуникации и взаимного обучения предста-
вителей одного поколения. Весьма продуктивной формой гражданского 
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воспитания является межпоколенный диалог, осуществляемый в детско-
взрослых семейных сообществах. В качестве субъектов такого диалога высту-
пают представители различных поколений (родители, прародители, дети, вну-
ки и т.д.). Диалог обучающегося, образовательной организации и социума с 
использованием методов сервисного обучения выступает фактором гармонич-
ной социализации личности в условиях гражданского общества и обеспечива-
ет возможность перехода от гражданского воспитания к самовоспитанию.  

В рамках данных подходов были использованы теоретические методы – 
сравнительный анализ научных источников; теоретический анализ понятий-
но-терминологического аппарата по теме исследования; проектирование и 
моделирование педагогических процессов; аналитическое обобщение и си-
стематизация научно-теоретических и экспериментальных данных; эмпи-
рические – беседа, наблюдение, изучение и обобщение педагогического 
опыта, анкетирование, тестирование и др.; статистические – количествен-
ный и качественный анализ экспериментальных данных.  

Результаты и их обсуждение. Вся жизнь молодых людей, включая учеб-
ную, внеаудиторную, профессиональную и досуговую деятельность, проходит 
в условиях информационного многообразия. Под информационным многооб-
разием авторы понимают совокупность информационных источников и кана-
лов, позволяющих человеку получить разнообразные, значительные по объе-
му, разноплановые и порой альтернативные сведения и суждения об окружа-
ющем мире, которые могут быть использованы в различных сферах жизнедея-
тельности человека и общества, включая сферу образования [12]. Исходя из 
этого, представлялось вполне логичным посвятить основной блок вопросов в 
анкете выявлению отношения респондентов к сети Интернет и определению 
роли, которую эта сеть играет в жизни молодежи.  

На основе анализа результатов исследования было выявлено, что 
наибольшее количество студентов (92%) из предложенных в анкете функ-
ций Интернета выбрали следующие: «сеть предоставляет новые, ранее не-
доступные возможности», и «является одним из способов заработка». Не-
сколько меньшее количество респондентов согласилось с тем, что «Интер-
нет помогает объединяться людям, упрощая их общение» (86%) и «являет-
ся мощным ресурсом получения оперативной и достоверной информации» 
(76%). Около половины опрошенных согласились с тем, что Интернет – 
это «неконтролируемое информационное пространство, где много недо-
стоверной и негативной информации» (59%). И лишь 10% студентов отме-
тили то, что Интернет «является просто модным увлечением и ничего су-
щественного в жизни людей эта сеть не меняет». Анализ полученных дан-
ных свидетельствует о том, что большинство студентов воспринимает Ин-
тернет, в первую очередь, как ресурсную площадку, предоставляющую необ-
ходимую информацию и предлагающую многообразие способов обучения, 
личностного и профессионального развития, поиска новых идей, а также со-
здающую условия для разностороннего взаимодействия с другими людьми.  
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Представленные выше выводы находят подтверждение и в результа-
тах анализа ответов респондентов на вопрос, позволяющий выявить цели 
использования студентами Интернет-пространства. Большая часть опро-
шенных студентов (73%) указала, что в первую очередь Интернет исполь-
зуется для общения в социальных сетях. Значительно меньшее количество 
респондентов (25%) отметило, что осуществляет коммуникацию в соци-
альных мессенджерах, и лишь 2% участников анкетирования ответили, что 
только иногда используют Интернет для общения. Поиск различной ин-
формации для 61% студентов является второй причиной, по которой они 
постоянно погружаются в Интернет-пространство. Анкетирование выяви-
ло, что более 70% респондентов активно используют Интернет для чтения 
новостей и различных статей. В период пандемии для большинства  
студентов (85%) значительно выросла необходимость в дистанционном 
обучении и использовании электронной почты для общения с преподава-
телями. Лишь 15% опрошенных отметили, что не испытывают потребно-
сти во взаимодействии с преподавателями через сеть Интернет, а предпо-
читают общение в режиме оффлайн.  

Из результатов, полученных в ходе анализа проведенного анкетирования, 
удалось определить, какие чувства и эмоции испытывают студенты, когда 
воспринимают информацию из Интернета. По мнению 22,5% респондентов, 
наиболее часто они не испытывают вообще никаких чувств и эмоций. Дру-
гая группа студентов указала, что молодые люди часто чувствуют себя бо-
лее счастливыми (23%) и более спокойными (25,4%). Значительная часть 
студентов отметили, что лишь иногда чувствуют себя счастливыми 
(39,2%), некоторые из опрошенных, наоборот, более несчастливыми 
(33,5%), встревоженными (34,9%) и не испытывающими никаких чувств и 
эмоций (23%). Некоторые студенты, согласно результатам анкетирования, 
иногда ощущают себя более сильными (33,5%), более важными (34,4%). 
Чувство одиночества значительная часть студентов (32,1%) не испытывает 
совсем, но были среди опрошенных и те, кто в той или иной степени ощу-
щал себя одиноким (редко – 20,6%, иногда – 28,2%, часто – 5,3%, постоян-
но – 5,3%). При просмотре контента в Интернете достаточно много сту-
дентов в той или иной степени испытывают чувство беспомощности (ред-
ко – 18,7%, иногда – 21%, часто – 6,2%, постоянно – 3,3%), остальная часть 
студентов (42,1%) заявили, что таких эмоций не испытывают. Обобщая 
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что все студенты с учетом их 
индивидуальных личностных особенностей испытывают разнонаправлен-
ный спектр чувств и эмоций, как позитивных, так и негативных. 

В условиях открытого онлайн-пространства для половины респонден-
тов (53,4%) Интернет является способом самовыражения и возможностью 
размещать свои работы на сайтах, высказывать свои идеи и мысли с после-
дующим их обсуждением с другими пользователями. Большинство студен-
тов (62,7%) иногда или крайне редко осуществляют поиск информации о 
социально значимых проблемах образования, качества жизни, безработицы, 
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экологии, правах человека, а также возможности принять непосредствен-
ное участие в добровольческих мероприятиях и благотворительных акциях 
(сбор материальных и денежных средств для малоимущих и беженцев, во-
лонтерская работа и т.д.), направленных на решение данных проблем. Да-
леко не все студенты интересуются информацией новостного (54,3%) и 
политического характера (20,9%). В большей степени студенты вуза осу-
ществляют поиск информации профессионального, образовательного и 
личностного характера. 

В ходе анализа результатов исследования было выявлено, с кем в 
первую очередь студенты обсуждают заинтересовавшую их информацию в 
социальных сетях. Большинство студентов (68,7%) предпочитают делиться 
новостями и интересной информацией со своими сверстниками. Это обу-
словлено тем, что ровесники имеют схожие интересы и взгляды, соответ-
ственно возникают общие темы для обсуждения и появляется взаимопони-
мание. Менее охотно студенты (14,4%) делятся информацией со своими ро-
дителями, что свидетельствует о несовпадении интересов, отсутствии общих 
тем и наличии определенных границ в коммуникации между представителя-
ми различных поколений. В известной степени сложность межпоколенного 
диалога объясняется редким совместным времяпрепровождением. Среди 
опрошенных лишь 2,4% студентов иногда обсуждают заинтересовавшую их 
информацию с преподавателями и с лидерами общественных организаций, 
что свидетельствует об отсутствии устойчивых каналов коммуникации меж-
ду ними в реальном пространстве, в то же время студенты более свободно 
делятся своими мыслями в социальных сетях как со своими сверстниками, 
так и в ряде случаев с представителями старшего поколения. 

Поскольку предметом исследования является диалоговый подход к 
противодействию молодёжному экстремизму, авторов интересовало отно-
шение студентов к различным дискуссиям, разворачивающимся в соци-
альных сетях. Одной из тем таких дискуссий, в силу сложившейся эпиде-
миологической ситуации в мире, является вакцинация и введение  
QR-кодов. Все опрошенные студенты позитивно относятся к возможности 
дискутировать по данным темам. Среди опрошенных респондентов 31,2% 
считают введение данных мер бесполезным. Часть студентов (19,6%) рас-
сматривают эти меры как нарушение прав и свобод личности, но в то же 
время 16,6% опрошенных считают введенные меры вынужденными и не-
обходимыми. Часть студентов (9,5%) рассматривают введение вакцинации 
и QR-кодов как единственный способ остановить пандемию, а также как 
заботу о здоровье граждан. Некоторые респонденты (12,6%) заняли 
нейтральную позицию по данному вопросу. 

Далее нас интересовал вопрос о том, считают ли студенты проведение 
дискуссий в социальных сетях более легким занятием, чем дискуссии в ре-
альной жизни. Необходимо отметить, что ответы респондентов распреде-
лились примерно поровну. Согласились с этим утверждением 21,6% опро-
шенных, другая группа студентов (29,2%) согласились отчасти. Некоторые 
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респонденты (22,5%) высказали частичное несогласие с данным утвержде-
нием, и 23,9% опрошенных не согласны с тем, что дискуссии в социальных 
сетях протекают легче, чем в реальной жизни. Обобщая полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод о том, что студенты не в полной мере осо-
знают преимущества и недостатки диалогового общения как в реальном, 
так и в виртуальном пространстве. 

Важный блок анкеты касался непосредственно тематики противодей-
ствия экстремизму в молодёжной среде. Авторы с удовлетворением отметили, 
что студенты в основном правильно интерпретируют понятие «экстремизм». 
Опрошенные студенты рассматривают данное понятие: как «разжигание 
вражды и ненависти на религиозной, этнической, социальной или полити-
ческой основе» (73,3%); «призывы к насилию или оправдание насиль-
ственных действий» (64,6%); «нелегитимные действия, направленные про-
тив безопасности государства, общества и личности» (59,2%). 

В качестве факторов, в наибольшей степени влияющих на распро-
странение экстремизма в молодёжной среде, респонденты отметили «не-
благоприятное окружение молодого человека в семье, образовательном 
учреждении и уличных группировках» (82,4%); «влияние асоциальных 
групп в интернет-сообществах» (78,3%); «социальные проблемы (отсут-
ствие работы, материальное положение, жилищные условия и т.д.)» 
(67,8%); «желание компенсировать нереализованность в обществе, быть 
антигероем, выделиться из общей массы людей и казаться особенным» 
(57,7%); «стремление к групповой идентификации (53,1%); употребление 
психоактивных веществ» (28,6%).  

Опрошенные студенты связывают проблему противодействия экстре-
мизму с кибербезопасностью государства, общества и личности. По их мне-
нию, социальные сети, как и другие информационные ресурсы, подвержены 
проникновению преступной деятельности. Социальная сеть становится ме-
стом, где молодой человек осуществляет активную коммуникацию и, соот-
ветственно, оставляет следы своего пребывания. Эта информация может при-
влечь внимание злоумышленников. Поэтому подавляющее число респонден-
тов (84,7%) отдают себе отчёт в том, что их личные данные в социальных се-
тях могут быть неправомерно использованы киберпреступниками.  

Благодаря повсеместной информатизации общественных отношений 
сеть Интернет стала одной из важнейших платформ для реализации граж-
данских прав и свобод, в том числе свободы выражения мнения. Однако 
некоторые пользователи выходят за пределы правомерной реализации 
данного права, своими действиями причиняя реальный вред другим лицам. 
В связи с этим респондентам был задан вопрос о том, подвергались ли они 
преследованиям, «травле» в сети Интернет, в частности в комментариях, 
через негативные письма на почту и посты в социальных сетях. Подавля-
ющее число студенческой молодежи (67,5%) утверждают, что никогда по-
добным преследованиям не подвергались. Однако среди опрошенных 
нашлись и те, кто с такими преследованиями сталкивался (очень редко – 
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19,7%, иногда – 10,8%, часто – 1%, постоянно – 1%). Несмотря на общий 
благоприятный фон, следует признать, что кибербуллинг среди пользова-
телей Интернета представляет для них определённую угрозу.  

Помимо этого, для молодых людей существуют и другие угрозы, свя-
занные с коммуникацией в Интернете. Исследование показало, что чаще все-
го студенты сталкивались со спамом (78,2%), со взломом и воровством лич-
ных страниц в социальных сетях (67,3%), а также с проникновением вирус-
ных программ и блокированием страниц браузера или компьютера (65,8%). 
Менее половины респондентов заявили, что сталкивались с разного рода мо-
шенничеством (45,5%), взломом электронной почты (13,9%) и фишингом 
(10,4%). Самую незначительную группу составили студенты, которые отме-
тили, что на собственном примере узнали, что такое киберсталкинг (5%).  
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
в реализации мер, направленных на противодействие угрозам сети Интер-
нет, поскольку большинство респондентов сталкивались сразу с несколь-
кими угрозами, которые повлекли за собой утечку их персональных дан-
ных, тем самым нарушив их права и свободы. 

Ряд вопросов, представленных в анкете, был предложен студентам для 
определения их позиции по отношению к реальным проявлениям моло-
дёжного экстремизма в общественной жизни страны. Так, участникам ан-
кетирования нужно было оценить ситуацию, когда на сайте онлайн-акции 
«Бессмертный полк» в результате хакерских атак злоумышленников, нахо-
дящихся в разных странах, были размещены портреты нацистских пре-
ступников. Большинство респондентов четко обозначили свою позицию и 
крайне негативно отнеслись к данному событию, назвав его «кощунством» 
(36,3%) и «покушением на информационную безопасность российского 
государства» (36,6%). Однако опрос выявил и небольшую группу молодых 
людей, которые не оценили степень угрозы данного события для россий-
ского общества, определив действия хакеров как «обычное хулиганство» 
(18,4%) и «просто неудачную шутку» (6,7%). Были среди опрошенных и 
студенты (1,3%), которые посчитали виновными в произошедшем админи-
страторов и модераторов сайта онлайн-акции, указав на их низкую  
IT-компетентность и невнимательность. 

В связи с распространением контента экстремистского содержания  
в социальных сетях возникает вопрос о возможности и необходимости 
государственного регулирования информационных потоков в Интернете. 
Анализ данных, полученных в результате анкетирования, позволил выяс-
нить у студентов, правомерно ли, по их мнению, обеспечивать регулирование 
(например, государственное) распространения информации в Интернете или 
любая информация должна распространяться полностью свободно, без ка-
ких-либо ограничений. Наибольшее число студентов (56,9%) утверждают, 
что необходимо разделять информацию по определенным принципам  
и критериям, и в соответствии с этим определять действия по её распростра-
нению. Среди опрошенных были и те (24,5%), кто указал на то, что инфор-
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мация в Интернете нуждается в регулировании. Лишь 12,7% опрошенных счи-
тают, что распространение информации в сети Интернет должно носить сво-
бодный характер. Несколько респондентов (5,9%) отметили, что затрудняются 
ответить на данный вопрос. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 
большинство студентов склоняются к мнению о том, что действия по регули-
рованию процесса распространения информации в Интернете разумно пред-
принимать, исходя из её целей, содержания и направленности. 

Заключительный вопрос анкеты касался форм и методов противодей-
ствия молодёжному экстремизму. В качестве таковых респонденты предложи-
ли: «диалог со студенческой молодёжью по актуальным проблемам мировой 
повестки» (66,3%); «укрепление кибербезопасности государства, общества и 
личности, активизация работы студенческих кибердружин» (59,1%); «обсуж-
дение в социальных сетях видов, форм подачи контента экстремистского со-
держания и проведение дискуссионных форумов по данной проблематике» 
(44,3%); «подготовка цифровых тьюторов из числа студенческой молодёжи 
для проведения мероприятий, направленных против экстремизма в виртуаль-
ном пространстве» (39,7%); «привлечение представителей старшего поколения 
к диалогу по общественно значимым темам (историческая память, возрожде-
ние нацизма и т.д.)» (21,2%); «индивидуальная работа с молодыми людьми, 
подверженными влиянию экстремистских организаций» (17,3%).  

Анализ полученных данных анкетирования студентов вуза позволяет 
сделать вывод о том, что важным инструментом противодействия экстре-
мизму является диалог с различными социальными группами молодежи и от-
дельными её представителями. Наиболее продуктивным способом противо-
действия экстремизму является диалог сверстников, который можно обозна-
чить как форму взаимного обучения («Peer-to-Peer-Learning»). Такое обуче-
ние осуществляется как минимум между двумя субъектами с равным поло-
жением (Peers), что позволяет им учиться друг у друга и друг c другом на 
равных по принципу «равный-равному» [11]. Значимым эффектом взаимного 
обучения является взаимное признание и принятие сверстников в качестве 
равных партнеров по обучению, даже если они различаются по уровню своей 
компетенции или знаний [13]. Диалог сверстников может быть дополнен 
межпоколенным диалогом, направленным на успешное развитие детско-
взрослых сообществ как реальном, так и в виртуальном пространстве. 

Одной из эффективных форм диалогового взаимодействия как спосо-
ба противодействия экстремизму является диалог обучающегося, образо-
вательной организации и социума (так называемое сервисное обучение 
«Service Learning» / «Lernen durch Engagement», которое получило распро-
странение в образовательной практике зарубежных стран). При сервисном 
обучении расширяются рамки межличностного диалога, в который наряду 
с педагогами и учащимися включаются вузы, колледжи и школы как обра-
зовательные организации, социальные партнеры, представители различных 
социальных институтов. Образовательный процесс приобретает практико-
ориентированный характер, школьники включаются в реальную работу 
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институтов гражданского общества и в проектную деятельность, представ-
ляющую значимость для территориального и местного сообщества.  

Заключение. Обобщая ведущие идеи, которые нашли отражение в пред-
ставленной статье, можно сделать вывод о том, что отечественная и зарубеж-
ная образовательная практика подтверждает эффективность педагогического 
диалога в процессе противодействия экстремизму в молодежной среде.  

Такой диалог можно вести в различных формах, оказывающих пози-
тивное влияние на гражданскую позицию молодых людей. Диалогичность 
является универсальным культурологическим и педагогическим принци-
пом, который обеспечивает развитие личности и ее способность к комму-
никации в реальном и виртуальном пространстве. В ходе учебного диалога 
с помощью интерактивных методов обучения можно обсудить со студен-
тами и школьниками сущность экстремизма и экстремальности, различные 
их виды и формы проявления. Полезной может быть дискуссия с молоды-
ми людьми о том, каковы подлинные цели распространителей контента 
экстремистского содержания в социальных сетях. При этом «педагог дол-
жен постоянно стремиться к совершенствованию коммуникативного взаи-
модействия «учитель-учащийся» для целенаправленного формирования 
ценностно-смысловой сферы обучающихся» [1, с. 325]. 

Наиболее продуктивной формой педагогического диалога является 
диалог сверстников. Современные молодые люди считают коммуникацию 
со сверстниками более продуктивной, чем с взрослыми, поскольку она от-
ражает не только их общие интересы, но и присущие цифровому поколе-
нию способы коммуникации, прежде всего, в виртуальном пространстве, 
взаимодействии в социальных сетях [7]. Поэтому, мнение сверстников по 
поводу тех или иных событий, происходящих в стране и за рубежом, пуб-
личных деклараций или призывов, является наиболее авторитетным для 
молодых людей. «Среда равных» в большей степени мотивирует их не 
только к гражданской партиципации (включая в большей степени цифро-
вую партиципацию), участию в работе институтов гражданского общества, 
развитию социальных компетенций и ценностных ориентаций, но и  
к неприятию экстремизма в любых его формах и проявлениях. 

Однако формирование такой «среды равных», способствующей граж-
данскому воспитанию молодежи, является сложной педагогической задачей. 
Несмотря на приоритетность диалога сверстников, в арсенале методов про-
тиводействия экстремизму диалоговое общение по принципу «равный – рав-
ному» должно дополняться межпоколенным диалогом, обогащающим 
коммуникативный процесс. В русле этого диалога в современном обществе 
можно рассматривать проблему «отцов и детей», которая нередко отража-
ет различные взгляды представителей разных поколений не только на пути 
построения гражданского общества, но и на то, какую реальную опасность 
представляет собой распространение экстремизма в молодежной среде. 
Содержательно дополняет перечисленные выше диалоговые формы диалог 
обучающегося, образовательной организации и социума.  
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Таким образом, диалогический подход можно рассматривать как ме-
тодологический стержень исследования проблем гражданского образования, 
поскольку принцип диалогичности в образовательном процессе позволяет 
молодым людям в ходе открытых дискуссий формировать гражданские  
ценности, критически оценивать происходящие в различных странах собы-
тия, а также препятствует проявлениям нигилизма, экстремизма, фунда-
ментализма и других деструктивных установок.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
БРФФИ в рамках научного проекта № 20-513-00027. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Н.А. Ракова 
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В данной статье рассматривается проблема формирования профессионально-
педагогической культуры будущего учителя, обосновывается важность сотрудниче-
ства «учреждения высшего образования – учреждения общего среднего образования» 
по данному направлению. 

Ключевые слова: культура, студент, инновационная деятельность. 
 

This article discusses the problem of forming a professional and pedagogical culture of 
a future teacher, substantiates the importance of cooperation between "higher education in-
stitutions - institutions of general secondary education" in this area. 

Key word: culture, student, innovation activity.  


