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В представленной статье исследуется фе-

номен третьей генерации молодежных экс-

тремистских организаций, которые по срав-

нению с организациями первой (90-е гг. 

ХХ в.) и второй (2001–2009 гг.) волн харак-

теризуются организационными и деятель-

ностными инновациями.  

1. Сделан вывод о том, что третья генерация 

молодежных экстремистских организаций 

представляет динамичные мобильные 

структуры, включающие ядро профессио-

нальных активистов и корпус сочувствую-

щих участников по принципу нерегулярно-

го участия, что создает сложности по мони-

торингу деятельности и оценке реального 

состава.  

The article examines the phenomenon of the 

third generation of youth extremist organiza-

tions that, in comparison with the organiza-

tions of the first (90th of the XX century) 

and the second (2001-2009) "waves", is 

characterized by the organizational and ac-

tivity innovations. 

1. It is concluded that the third generation of 

youth extremist organizations represents the 

dynamic mobile structures, includes the core 

of professional activists and the corps of 

sympathetic participants with irregular par-

ticipation. It complicates the monitoring ac-

tivities and assessing the actual membership. 

2. The youth extremist organizations of the 

third generation use the resources of net-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ № 16-33-01131-ОГН «Социальные и гуманитарные 

технологии профилактики и противодействия агрессии, экстремизму и терроризму на Юге России в 

контексте геополитической конкуренции в Черноморско-Каспийском регионе». 
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2. Исходя из этого вывода, можно конста-

тировать, что молодежные экстремистские 

организации третьей генерации используют 

ресурсы сетевых технологий и на основе 

сетевых контактов реализуют кратковре-

менные проекты дестабилизации на локаль-

ном и региональном уровнях, создавая си-

стемный дестабилизирующий эффект.  

3. Реализуя стратегии ребрендинга, пере-

хвата инициативы, экстремистские органи-

зации примыкают и навязывают репертуар 

протестных действий участникам неполи-

тических массовых акций, что делает необ-

ходимым переформатирование антиэкстре-

мистской направленности государственной 

молодежной политики на создание групп 

антиэкстремистского реагирования и ис-

пользования самоорганизации молодежи 

для реализации контрпроектов, способных 

перевести массовые неполитические акции 

в режим функционального доверия между 

властью и группами интересов молодежи. 

 

work technologies and, on the basis of net-

work contacts, implement short-term desta-

bilization projects at the local and regional 

levels, that create a systemic destabilizing 

effect. 

3. By the rebranding strategies and inter-

cepting initiatives, the extremist organiza-

tions join the nonpolitical mass actions and 

impose the protest actions repertoire. It de-

termines the necessary to redesign the anti-

extremist orientation of the state youth poli-

cy toward the creation the anti-extremist re-

action groups; to use the youth self-

organization to implement the counterpro-

jects, capable to transform the mass non-

political actions into the tool for functional 

trust between the authorities and the youth 

interest groups. 

Ключевые слова: молодежные экстремист-

ские организации; институциональное дове-

рие; малые группы; сетевые технологии; кол-

лективные действия; неформальные регуля-

торы; внесистемные политические акции. 

Keywords: youth extremist organizations; 

institutional trust; small groups; network 

technologies; collective actions; informal 

regulators; stand-alone political actions. 

 

Введение 

Молодежные экстремистские движения занимают маргинальное 

положение, находятся в стороне от политического мейнстрима россий-

ского общества, но негативное, дестабилизирующее воздействие на об-

щественно-политические процессы очевидно. Это выражается в том, 

что молодежный экстремизм заявляет о себе не только в периоды мас-

совых манифестаций (марши националистов, несогласных), но и вклю-

чением в массовые социально-политические и этнополитические кон-

фликты, внешне воспринимаемые как стихийные. На протяжении пост-

советской истории молодежный экстремизм испытывал взлеты и паде-

ния, но сохранял присутствие в молодежной среде, демонстрируя адап-

тивный потенциал, способность к изменениям в политико-правовой, 

социальной и культурной сферах жизни российского общества. 

Разумеется, проблему нейтрализации, а тем более искоренения 

молодежного экстремизма нельзя решить исключительно администра-

тивно-правовыми методами, хотя правовая политика государства, если 
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характеризуется последовательностью, открытостью и адекватностью, 

приносит ощутимые результаты по ограничению влияния экстремизма 

в настроениях молодежи, локализует очаги экстремистского поведения 

и нарушает преемственность в развитии экстремистских движений. 

Поэтому нельзя согласиться с тем, что российская правовая система 

снисходительна по отношению к группам политического и национали-

стического экстремизма. Другое дело, что молодежные экстремист-

ские движения обладают гибкостью организационных форм, осу-

ществляют политику ребрендинга в целях легализации и легитимации, 

ослабления социального и правового контроля над их деятельностью. 

При этом в центре внимания российского общества находится 

проблема политического представительства молодежных экстремист-

ских структур, их участие во внесистемных политических акциях, и не 

обращается внимание на тот факт, что в нынешней ситуации молодеж-

ный экстремизм и экспансирует в интернет-пространстве, и подключа-

ется к участию в социальных деполитизированных акциях, втягивая ее 

участников в конфликт с властными структурами. За примерами не 

приходится далеко ходить: в протестных акциях экологической 

направленности, в действиях обманутых дольщиков, религиозных ак-

тивистов, движений против мигрантов и т.д. воспроизводится матрица 

экстремизма, готовности к совершению противоправных насильствен-

ных действий, переводу конфликтов из режима правового регулирова-

ния в открытое противостояние с локальными и федеральными власт-

ными структурами.  

Таким образом, можно констатировать, что молодежные экстре-

мистские движения вступили в новую фазу и противостояния с обще-

ством и государством, и в борьбе за умы и настроения молодежи. Мо-

лодежный экстремизм в российском обществе эволюционирует от тра-

диционного к гибридному. Если в 90-е гг. ХХ в. молодежные экстре-

мистские организации действовали в кооперации со «взрослыми» 

движениями (РНЕ, НБП и т.д.), характеризовались приверженностью к 

использованию принципа организационной иерархии, на втором этапе 

были ориентированы на массовость участия, третья генерация моло-

дежных экстремистских организаций отмечена гибридностью, текуче-

стью организационных форм и большим мобилизационным потенциа-

лом за счет использования сетевых форм. 

В контексте внутренних и внешних вызовов российскому обще-

ству молодежные экстремистские движения становятся объектом при-

стального внимания со стороны акторов внешнего влияния, на них 

возлагаются надежды российской несистемной оппозиции. В стремле-
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нии мобилизовать молодежь на борьбу с социальной несправедливо-

стью, коррупцией, бюрократизмом, ущемлением прав и свобод моло-

дежи просматривается тенденция создать новые формы коллективного 

поведения и коллективного действия, и это обстоятельство заставляет 

задуматься о необходимости анализа третьей генерации молодежных 

экстремистских организаций в России. 

Методы 

Операционализируемые социологические парадигмы исследова-

ния молодежных экстремистских движений в российском обществе 

опираются в основном на американский и европейский опыт зарожде-

ния массовых молодежных движений 60–70-х гг. ХХ в., основанных на 

структурно-функциональной модели исследования. Отсюда делается 

акцент на выявлении социального состава, способов организации, за-

явленных функций. Причем констатируется, что молодежный экстре-

мизм в российском обществе связан с негативными процессами соци-

альной поляризации и социальной дезинтеграции, имеющей послед-

ствием маргинализацию молодежи по социальному, социально-

территориальному, этносоциальному статусу. Признавая важность ис-

следований, проведенных видными российскими социологами 

Ю.А. Зубок, В.В. Чупровым (2009), Б.А. Ручкиным (1998), Вл.А. Луко-

вым (2011), и значимость научных интерпретаций структурно-

функционального аспекта в деятельности экстремистских организа-

ций, можно сделать вывод о том, что в нынешней ситуации актуаль-

ность обретает парадигма новых общественных движений, которая 

опирается на соотнесение молодежного экстремизма с нормами, цен-

ностями, социальной субъектностью. 

Таким образом, молодежные экстремистские организации в рос-

сийском обществе нуждаются в осмыслении как структуры деятельно-

сти, имеющие нормативно-ценностные основания в дисперсности и 

амбивалентности неформальных регуляторов деятельности. Кроме то-

го, учитывая расширение экстремистского сегмента в Интернете объ-

ектом социологического анализа становятся способы мобилизации ре-

сурсов (флешмоб, интернет-челленджи, фейковые новости, мемы и 

т.д.) (Барков, 2016).  

Исходя из операционального определения молодежных экстре-

мистских организаций как структур коллективного действия, направ-

ленных на сопротивление государственным и общественно-

политическим институтам в контексте повышения уровня напряжен-

ности в обществе и конфликта молодежи с властными структурами, 
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методология исследования определяется выведением показателей по-

литической активности, интенсивности контактов в экстремистской 

среде, применением новых сетевых технологий, выдвижением «кон-

тринициатив» в рамках внешне аполитичных социальных движений.  

Значимым для исследовательского дискурса является также то, 

что в рамках этой парадигмы актуальным становится анализ ядра экс-

тремистских организаций, которое характеризуется корпусом профес-

сиональных активистов, имеющих незафиксированный статус и осу-

ществляющих стратегию мобильности в целях инициирования кон-

фликтных ситуаций. Речь идет о присутствии и влиянии возможных 

конфликтных точек на территории России и ближнего зарубежья. В 

этой связи можно говорить о том, что третья генерация молодежных 

экстремистских организаций представляет рефлексивное сообщество, 

действующее в координации с зарубежными организациями аналогич-

ного типа. 

Определяя понятие «молодежные экстремистские организации 

третьей генерации», следует отметить, что речь идет о преобразовании 

из движения в организацию в рамках процесса институционализации, 

что требует актуализации процедур неоинституционального подхода. 

Поэтому в рамках реализации задачи исследования необходимо кон-

статировать уровень регулярности политических и социальных акций, 

создание временных коалиций, неформальных регуляторов, усилива-

ющих конкурентность в борьбе за влияние в молодежной среде. 

Характерно, что молодежные экстремистские организации треть-

ей генерации действуют двунаправленно: ориентированы на опти-

мальный уровень легализации в целях приобретения формально-

правового иммунитета и расширения действия неформальных норм 

коллективного поведения, соответствующих принятым установкам и 

ожиданиям. 

В этой связи актуальным является определение различий между 

традиционными и инновационными способами организации экстре-

мистских структур, претендующих на роль субъекта политического 

действия в молодежной среде. Иными словами, третья генерация мо-

лодежного экстремизма основывается на использовании широкого 

спектра возможностей для роста репутационного капитала. Выявление 

организационных и мотивационных факторов становится ключевым 

для объяснения новых векторов молодежного экстремизма в россий-

ском обществе. При этом следует принимать во внимание много-

укладность молодежного экстремизма, в пространстве которого сохра-

няют значимые позиции традиционные националистические и религи-
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озные движения, создающие конфликтные прецеденты в региональных 

и локальных сообществах. Это особенно проявляется в Северо-

Кавказском регионе, учитывая насаждение идеологии исламизма в мо-

лодежной среде. Таким образом, третья генерация экстремистских ор-

ганизаций представляет феномен сетевого общества, ориентированно-

го на использование парадигмы политического постмодерна, ребрен-

динга, инклюзии в проблемное поле гражданской активности, присо-

единения к действующим легальным гражданским структурам. По 

сравнению с организациями первой и второй генерации экстремист-

ской направленности отчетливо проявляется отход от стратегии мас-

совости, организационной иерархии, предпочтение динамичных форм 

организованности стабильным, иерархически построенным структу-

рам. Отсюда можно констатировать, что методология исследования, 

опираясь на парадигму новых движений, включает процедуры неоин-

ституционального и деятельностно-активистского анализа. 

Результаты 

Следует подчеркнуть, что молодежные экстремистские органи-

зации стремятся сохранить код коллективного действия, но при этом 

проявление активности ситуативно, возрастает в зонах социальной и 

этнонациональной напряженности. Соглашаясь с данным утверждени-

ем, требуется внесение корректив в анализ деятельности организаций 

третьей генерации, наблюдается расширение проблемного поля (эко-

логический, гендерный, культурный экстремизм). Новационность мо-

лодежного экстремизма состоит в том, что в нынешней ситуации исче-

зает массовый социальный адресат и тем самым размывается социаль-

но-демографическая специфика молодежного экстремизма. Это выра-

жается в том, что организации третьей генерации основываются на 

формуле малых эффективных групп, обращены к рекрутированию 

участников из сети Интернет, а конкретно из социальных сетей. Со-

гласно данным Роскомнадзора, в пространстве Интернета действуют 

120 сайтов экстремистской направленности, имеющих постоянную 

аудиторию 4–5 млн чел. (Федеральная служба … , 2014). 

Данный фактор определяет трансформацию экстремистских ор-

ганизаций в альянс сетевого и реального действия. Использование 

коммуникативных технологий характеризует создание специфических 

механизмов активности в том, что российские социологи классифици-

руют как альтернативную коммуникацию (Российское общество … , 

2015). Перевод виртуальной активности в реальную для экстремист-

ских организаций третьей генерации является приоритетным. Несмот-
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ря на слабость социальных связей и нерегулярность интернет-общения 

на экстремистских сайтах и форумах в социальных сетях, вырабаты-

ваются технологии привлечения активных участников, создаются зоны 

плотных контактов и, как следствие, организационно действуют по-

стоянное ядро и меняющийся состав участников в рамках критических 

показателей, достаточных для проведения внесистемных акций (Кубя-

кин, 2011). 

Если для традиционных экстремистских организаций важным 

являлось привязывание массовых акций к волнующим общество про-

блемам и датам, организации третьей генерации конструируют кри-

зисную ситуацию, используют случай и повод для выхода в сферу 

конфликтности с государственными структурами. Это подтверждается 

тем, что сетевая активность направлена на мониторинг «порок власти» 

и в современной кризисной ситуации используется парадигма веера 

возможностей. Профессиональные активисты, ядро экстремистских 

организаций, используют информационные и мобилизационные ре-

сурсы Интернета в целях дестабилизации ситуации в конкретных ре-

гионах и локальных социумах. Очевидно, что технологии сетевого об-

мена нацелены на «приращение» участия, на расширение конфликтно-

сти путем перемещения масс активистов, что было классически про-

демонстрировано в 2007–2012 гг. Десанты численностью 2–3 тыс. чел. 

создавали массовый протестный фон и привели к прямым акциям, 

направленным на «осаду» структур власти. «Химкинская модель» бы-

ла взята в качестве парадигмы действия в последующий период (Яро-

славль, Волгоград, Петрозаводск).  

Важным условием формирования новых организационных 

структур является создание групп конфликтных проектов, направлен-

ных на расширение диапазона влияния. Примечательно и то, что новые 

проекты реализуются под привычными молодежи слоганами и марке-

рами, в том числе с использованием методов маркетинга и PR. 

Другими словами, экстремистские организации третьей генера-

ции вырабатывают стратегию коллективного действия, не обращаясь к 

технологиям работы с дифференцированными группами молодежи. 

Учитывая высокий показатель интернет-пользования в России (70 % 

россиян) (Российское общество … , 2015), последовательность органи-

зационных действий состоит в том, чтобы реализовать стратегию со-

здания и перехода проектов, реагировать на актуальные или модные в 

молодежной среде проблемы, использовать феномен парадоксального 

человека в российском обществе, который, согласно определению 

Ж.Т. Тощенко, на уровне массового сознания и поведения демонстри-
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рует потерю доверия к государству, но, с другой стороны, переклады-

вает ответственность за решение жизненных коллизий на протекцио-

нистскую роль государства (Тощенко, 2001).  

Это важный момент для понимания того, что в стратегиях экс-

тремистских организациях третьей генерации практически исчез соци-

ально-анархистский акцент: признавая силу государственного аппара-

та, реализуется метод поиска слабых мест, трещин, расколов. Одно-

временно создается негативный информационный фон для реализации 

протестных акций. В этом контексте смысл обретает мультипликатив-

ность протестных действий, когда вовлеченными в конфликт оказы-

ваются не только государственные институты, но и церковь, обще-

ственные организации, семья и школа. 

Иными словами, современный молодежный экстремизм коррек-

тировал коллективное действие в пользу многообразия активистского 

потенциала, предлагая массу малых протестных акций, в том числе 

виртуальных, призванных, как полагают профессиональные активи-

сты, распылить силы правопорядка, привести к сбоям судебной систе-

мы перед валом административных дел, а с другой стороны, держать в 

поле внимания различные группы молодежи, вызывая у них интерес к 

протестному акционизму (Сериков, 2014). 

При этом в организациях третьей генерации размыта роль лиде-

ра, приоритетное значение приобретает подбор исполнителей кон-

кретных акций. Характерно, что в рамках политического и психологи-

ческого тренинга, проводимого зарубежными «гражданскими экспер-

тами», основное внимание уделяется подготовке кадров по антикри-

зисному управлению организациями, созданию солидного резерва вза-

имозаменяемых активистов в целях подстраховки от административ-

ного или юридического преследования. 

Совершенно очевидно, что организации третьей генерации не со-

средоточены на соблюдении идеологических маркеров по типу идей-

ных традиционалистов, разведенных по политико-идеологическому 

признаку. В новых практиках экстремистской деятельности в моло-

дежной среде заметным является расширение интереса молодежи к 

акциям вне идеологии, формируемым как запрос на новое поколение 

(мобилизация молодежи на антикоррупционные, экологические проте-

сты или протесты против блокировки «Телеграма»). 

Использование парадоксальности российской молодежи экстре-

мистскими активистами состоит в том, что недоверие молодежи к ин-

ституциональной системе, ее политическая апатия переводятся в пози-

ционирование протеста против бюрократизма властной системы, яко-
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бы пренебрегающей интересами молодежи, ее стремлением к социаль-

ной самореализации в формах «драйва», акционизма. 

Наблюдается фрагментация экстремистской среды через созда-

ние внешне конкурирующих малых структур, но имеющих центр ко-

ординации на уровне сетевого пространства. Также весьма интерес-

ным является принцип участия, когда с целью избежать внутренней 

конфликтности задаются либеральные параметры участия с использо-

ванием позиций сочувствия и интереса к экстремистским идеям 10–

12 % аполитичной молодежи. 

Этот вывод подтверждается тем, что делается акцент на коммуни-

кативных запросах молодежи, на приоритете общения, самореализации 

(Российское общество … , 2015), когда инициируется готовность к уча-

стию во внесистемных акциях на фоне утверждения допустимого пове-

дения, не влекущего правовые последствия, с другой стороны, исполь-

зуется то, что для участников важным является не позиция сторонников 

экстремистских организаций, а действия против, демонстрация публич-

ного неодобрения по сравнению с позицией конформизма. Можно кон-

статировать, что молодежные экстремистские организации третьей ге-

нерации сохраняют преемственность бойкота и конфронтации с госу-

дарственными институтами, но «новизна» выражается в использовании 

малых мобильных организационных форм, реализации поддерживае-

мых спонсорами, но имеющих форму самостоятельной инициативы 

протестных проектов, в переходе к «участию без лидерства». 

Обсуждение 

Активизм молодежных экстремистских организаций третьей ге-

нерации может внешне казаться чередой кратковременных акций, но 

результирующий момент определяется ростом дисперсной напряжен-

ности, конструированием локальных очагов социальной напряженно-

сти, способных создать системный дестабилизирующий эффект. Оче-

видно, что российские социологи, диагностируя молодежный экстре-

мизм как пространство политически дифференцированных организа-

ций (левоэкстремистские, националистические, религиозно-

фундаменталистские), уделяют недостаточно внимания становлению 

малых экстремистских структур, делающих амбивалентными критерии 

участия, лидерства. И вместе с тем, признавая негативный характер 

«реваншистских» настроений среди молодежи, воспроизводство экс-

тремизма на социальной или национальной почве, нельзя не отметить, 

что влияние молодежных экстремистских организаций третьей генера-

ции перемещается от социально-маргинальных слоев молодежи, в 
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большей степени ориентированной на внутрисредовые конфликты, к 

социально самодостаточной молодежи, это наблюдается при установ-

лении связи между футбольными фанатами и политическим экстре-

мизмом. 

На основе сделанных выводов очевидно, что дискуссионное поле 

молодежного экстремизма формирует запрос на определение концеп-

туальных и социально-практических рамок обсуждения, на отказ от 

доминирования экспертных оценок и суждений, исходящих из причин 

экстремизации, которые кроются только в молодежном нигилизме или 

фанатизме. Молодежные экстремистские организации третьей генера-

ции показывают актуальность дискуссии в рамках социального и по-

литического постмодерна, изучения влияния новых общественных 

движений на тактику и стратегию молодежного экстремизма в России, 

понимание эффектов виртуализации социальных коммуникаций и 

возможностей интерпретации информационных ресурсов в деятельно-

сти молодежных экстремистских организаций. 

Заключение 

 Отмечая необходимость и сложность налаживания постоянного 

диалога общества и власти в контексте внутренних и внешних вызо-

вов, стоящих перед российским обществом, можно сделать вывод о 

том, что активность молодежных экстремистских организаций третьей 

генерации вносит принципиально новые дестабилизирующие факторы 

в настроение и поведение российской молодежи. Речь идет о мобили-

зации внешне аполитичной, но парадоксально мыслящей молодежи в 

кратковременные протестные акции, имеющие тенденцию расширен-

ного воспроизводства, вовлечения в экстремистскую активность по 

принципу нерегулярного участия при постоянном ядре профессио-

нальных активистов. Отсюда можно сделать вывод о том, что антиэкс-

тремистская направленность государственной молодежной политики 

требует концентрации усилий и на создании малых форм антиэкстре-

мистской деятельности в виртуальном пространстве, и на реализации 

привлекающих молодежь «контрпроектов».  
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