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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В последние десятилетия исламистский экстремизм стал общеми-
ровой проблемой. Молодежь – самая многочисленная часть мусульман-
ского общества, которая подвержена влиянию со стороны экстремист-
ских группировок и террористических организаций. В работе исполь-
зовался междисциплинарный подход.
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THE RELIGIOUS EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

In recent decades, Islamic extremism has become a worldwide problem.
Young people are the most numerous part of Muslim society, which is in-
fluenced by extremist groups and terrorist organizations. The interdisciplinary
approach was used in the article.
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В эпоху глобализации происходят процессы, благодаря кото-
рым общество изменяется, и это невозможно игнорировать. Мно-
гие ранее практически не общающиеся между собой этнические
и социальные группы на сегодняшний день вынуждены взаимо-
действовать друг с другом. Это приводит к тому, что они перени-
мают друг у друга определенные культурные привычки, изменяясь
таким образом и подстраиваясь под нынешнюю ситуацию. Нельзя
отрицать, что подобное встречалось на всех этапах истории и из-
бежать этого невозможно, так же, как и других естественных про-
цессов в обществе. Однако, не зная об этом или же не понимая
механизмов развития общества, люди боятся изменений, что порож-
дает закономерную агрессию с их стороны. Агрессия в итоге транс-
формируется в национализм, ксенофобию, а в крайних случаях
и в экстремизм, а это всегда противопоставление, размежевание
и даже борьба.

Подсознательно человек (или группа лиц) определяет кого-то,
отличающегося от себя, как «чужого». Так, можно сказать, что одна
из причин интолерантности по отношению к так называемым «чу-
жим» состоит в том, что люди чувствуют себя безопаснее с теми,
кто похож на них, и, наоборот, – неуверенно с отличающимися
от них тем или иным образом. Молодое поколение иммигрантов
остро ощущает отторжение и даже дискриминацию со стороны ко-
ренного населения. Исламская молодежь Западной Европы стано-
вится все более радикальной и вступает в экстремистские органи-
зации [1].

Однако другая причина, которую стоит выделить как одну
из важнейших корней интолерантности, кажется совершенно про-
тивоположной – то, что со временем благодаря процессам гло-
бализации, а также прогрессу технологий, пользующихся успехом
во всем мире, народы становятся похожими друг на друга, что осо-
бенно прослеживается в больших городах. То есть люди проявля-
ют интолерантность, потому что боятся потерять собственную
идентичность, которая основана на культурных привычках. Стоит
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также отметить, что практически всегда всплеск социальной, этни-
ческой и религиозной интолерантности сопровождает историчес-
кие перемены.

Так, страх потери своей культурной особенности является удоб-
ной почвой для формирования ксенофобии, которая, в свою оче-
редь, опасна тем, что нередко на основе ее стереотипов создаются
экстремистские организации, формируется приверженность к ра-
дикальным взглядам и мерам, таким как провокация беспорядков,
насилия и террористических актов. С ее же помощью людей при-
влекают в эти организации, так как ксенофобия также является
удобным орудием манипуляции. Особенно это опасно для молодых
людей, которые зачастую сильно подвержены влиянию извне.

Практически в каждом журнале, газете, интернет-источниках
можно увидеть информацию о происшествиях с участием моло-
дежных экстремистских формирований. Казалось бы, почему имен-
но молодежь столь уязвима? Все дело в том, что молодое поколе-
ние очень обостренно воспринимает сложившиеся исторические
процессы, и становление социального статуса происходит в небла-
гоприятных условиях: трудности в материальном положении, рез-
кая имущественная поляризация в обществе, отсутствие собствен-
ного жилья, коммерциализация сферы досуга, которая исключает
возможность повысить уровень своей духовной и физической куль-
туры. В том числе нельзя исключить роль СМИ, поскольку именно
средства массовой информации способствуют разжиганию массо-
вых беспорядков, конфликтов на межнациональной почве.

Все эти стрессовые морально-психологические нагрузки, вы-
зываемые современной действительностью, ложатся на неокреп-
шие плечи молодого поколения, и экстремизм приобретает дейст-
вительно катастрофические масштабы. И чтобы устранить столь
чрезвычайно неблагоприятную тенденцию, необходимо в первую
очередь глубоко изучить причины порождения данного явления.

В настоящее время мы переживаем период нестабильности,
социально-экономических и политических противоречий. И неко-
торые представители молодого поколенияя проходят свое станов-
ление в условиях трансформации «старых ценностей» и формиро-
вания новых социальных отношений. Отсюда у некоторой части
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молодежи искажены представления об общечеловеческих ценно-
стях, что может привести к ее заинтересованности в деструктив-
ных религиозных и светских организациях.

Так, согласно исследованиям некоторых ученых, изучающих
экстремизм в молодежной среде, экстремистскому сознанию моло-
дого человека соответствуют компоненты неразвитого сознания,
которые выражаются эмоциональностью, импульсивностью, внут-
ренней напряженностью, конфликтностью. Нетерпимость и амби-
циозность, характерные для молодых людей, также играют важную
роль в процессе формирования экстремистского сознания [5, c. 176].
Поэтому неутешительным представляется распространение нега-
тивных, разрушительных тенденций в молодежной среде.

Другими причинами появления такого неблагоприятного яв-
ления, как экстремизм, среди молодого населения являются измене-
ния в его социальном составе, а также ухудшение демографической
ситуации и накопление неразрешенных противоречий в основных
сферах жизнедеятельности – труде, учебе, политическом участии
и досуге. Так, молодежь, сталкиваясь с отсутствием жизненных пер-
спектив, обращается к экстремизму как к пристанищу в поиске
жизненных ориентаций и приоритетов. Также ситуация усугубля-
ется еще и низким качеством образования.

С каждым днем экстремистские группировки пополняют свои
ряды все новыми приверженцами из числа молодежи, которые
в свою очередь нередко участвуют в противозаконных действиях.
Молодым людям свойственны личностное восприятие действи-
тельности и проявление значительной жестокости при осуществ-
лении противоправных действий, поэтому молодые экстремисты
менее склонны к рациональному выходу из ситуации и компромис-
сам в какой бы то ни было форме [5, c. 176].

Так, в 2011 г. в пределах Северо-Кавказского федерального ок-
руга число преступлений экстремистской направленности вырос-
ло более чем в 4 раза. Из числа преступлений, зарегистрированных
как экстремистские, около половины были совершены на националь-
ной почве. Остальные – это призывы к осуществлению деятельно-
сти экстремистского характера и распространение материалов, на-
правленных на возбуждение ненависти, вражды, интолерантного
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поведения на межнациональной и межконфессиональной почве
[3, c. 14–15]. Нападения совершаются чаще всего на мигрантов
из стран Центральной Азии (преимущественно это узбеки, кирги-
зы, таджики), азербайджанцев, представителей народов Дагестана,
выходцев из стран Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем все бóльшее число славян становятся жертвами этни-
чески мотивированных нападений, причем не только в северокав-
казских республиках. Такому поведению способствует также и то,
что экстремистские организации приводят текст Священного пи-
сания безотносительно к эпохе и социальным устоям того периода
времени, когда они были написаны [6]. Так, среди молодого насе-
ления часто возникают этнорелигиозный экстремизм и терроризм.

Таким образом, распространение религиозного экстремизма
среди молодежи стало одной из острейших проблем в мире. В срав-
нении с прошлым веком, ныне эта тема стала одной из самых об-
суждаемых тем на саммитах, встречах, конференциях на уровне
глав государств, политических деятелей и религиозных лидеров.
Достаточно большое количество духовных лидеров выступают про-
тив религиозного экстремизма, указывая на его антиобщественный
характер в своих проповедях. К тому же религиозные лидеры, яв-
ляясь некоторым авторитетом для своей паствы, могут привить ей
такие качества, как терпимость и уважительное отношение к лю-
дям иной нации, религии и культуры, их взглядам, традициям и обы-
чаям, что, несомненно, будет являться важным шагом для профи-
лактики религиозно-политического экстремизма [4].

Эффективность борьбы против религиозного экстремизма
во многом зависит от того, насколько тщательно проинформирова-
но население, особенно молодое поколение, о деструктивной дея-
тельности религиозных групп и ложности тех псевдоценностей,
которые они пропагандируют. Каждый день многие молодые люди
становятся жертвами различных деструктивных течений именно
потому, что не обладают необходимой информацией о религиях.
И при отсутствии этой религиозной грамотности у молодежи рели-
гия превращается в удобную маскировку неблаговидных целей. По-
этому в настоящее время в целях противодействия и профилакти-
ки распространения идей экстремизма необходимо проводить ряд
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профилактических мероприятий в молодежной среде. Обязатель-
но следует заниматься мониторингом и анализом экстремистской
деятельности для предотвращения и дальнейшего прогнозирова-
ния действий подобного рода организаций, а также для понимания
причин распространения религиозного экстремизма в молодежной
среде и разработки наиболее эффективных методов борьбы с ним.

Так, мощным средством противодействия распространению
экстремизма может стать формирование у молодого поколения це-
лостного представления о мире, политических веяниях, религии
и культуре. И чтобы не было «слепого» следования каким-либо при-
зывам, нужно учить молодых людей быть политически и религи-
озно грамотными. Создавая оптимальные условия для социальной
адаптации и собственного развития, а также предоставляя возмож-
ность реализовать свои трудовой и творческий потенциалы, мож-
но предупредить и эффективно противодействовать вовлечению
молодежи в экстремистскую деятельность и деструктивные орга-
низации [3, c. 15]. Обязательным стоит считать воспитание толе-
рантного отношения к представителям разных этнорелигиозных
групп.

Подводя итог, следует сказать, что с религиозным экстремиз-
мом должны бороться не только государственные органы, но и авто-
ритетные духовные лидеры. Так как причинами религиозного экс-
тремизма (особенно в молодежной среде) зачастую являются соци-
альная нестабильность и недоверие к власти, то и бороться госу-
дарству в первую очередь следует именно с данными явлениями.
Религиозные же деятели в свою очередь должны в проповедях
разъяснять неясные моменты тех или иных мест Писания, а также
историческую и социальную подоплеку написанного. Им стоит
предупреждать об опасности деструктивных объединений экстре-
мистского толка. И тем и другим стоит давать разъяснительные
интервью в СМИ после религиоведческих консультаций.

Государственная антиэкстремистская политика должна дости-
гать максимума эффективности в наши дни. Борьба с экстремиз-
мом, в частности среди молодежи, должна начинаться с глубокого
анализа и осмысления данного феномена, а также перспектив его
развития путем профессиональной экспертной оценки. Разработка
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законов и работа с населением – главное оружие против экстре-
мистской деятельности. Итак, усиленный обмен информацией, до-
стойное образование и общая заинтересованность, как государ-
ственной власти, так и общественности, должны давать высокий
результат в борьбе с религиозным и молодежным экстремизмом.
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