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Статья раскрывает актуальную проблему распространения экстремистских идей среди 
молодежи через социальные сети. Целью работы стало изучение связи особенностей медиа-
потребления студентов с их оценкой встречаемости экстремистских идей. Методологической 
базой исследования выступил междисциплинарный подход к изучению онлайн-радикализации 
молодежи. Для сбора эмпирических данных использовался онлайн опрос, в котором приняли 
участие 1950 студентов 1-5 курса государственных ВУЗов России. Все вопросы, кроме вопроса об 
использовании социальных сетей, были построены на основе шкалы Р. Лайкерта. Для матема-
тической обработки результатов исследования использовались: факторный и корреляционный 
анализы, а также D-критерий Сомерса. В ходе исследования было установлено, что социальные 
сети являются фактором распространения радикальных идей. Причем участие в одних сообще-
ствах позволяет снизить риск радикализации, а в других повысить его. На уровень распростра-
нения экстремистских идей также оказывают влияние критичность в отношении получаемой 
информации и уровень доверия к различным источникам информации. Научная новизна исследова-
ния заключается в получении новых данных о том, как факт использования различных социальных 
сетей связан с риском столкновения с радикальными идеями и призывами к противоправным 
действиям. Полученные данные представляют интерес для широкого круга специалистов: педа-
гогов, психологов, социологов и т.д. Они могут использоваться при разработке профилакти-
ческих и коррекционных программ. 
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The article reveals the urgent problem of the spread of extremist ideas among young people in the 
social networks. The purpose of the work was to study the connection between the peculiarities of student 
media consumption and their assessment of the occurrence of extremist ideas. The methodological base of 
the study was an interdisciplinary approach to the study of online radicalization of youth. To collect empirical 
data, an online survey was used, in which 1,950 students of the 1st-5th year of state universities of Russia 
took part. All questions except the question of social media use were built on the basis of the R. Likert scale. 
For mathematical processing of the study results, the following were used: factor and correlation analyses, 
as well as the Somers D-test. The study found that social media is a factor in the spread of radical ideas. 
Moreover, participation in some communities can reduce the risk of radicalization, and in others increase it. 
The level of dissemination of extremist ideas is also influenced by the criticality of the information received 
and the level of trust in various sources of information. The scientific novelty of the study is to obtain new 
data on how the fact of using various social networks is associated with the risk of colliding with radical ideas 
and calls for illegal actions. The data obtained are of interest to a wide range of specialists: teachers, 
psychologists, sociologists, etc. They can be used in the development of preventive and corrective 
programs. 
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Мақала жастар арасында экстремистік идеяларды əлеуметтік желілер арқылы таратудың 
өзекті мəселесін ашып көрсетеді. Жұмыстың мақсаты студенттердің медиа тұтыну 
ерекшеліктерінің экстремистік идеялардың кездесуін бағалаумен байланысын зерттеу болды. 
Жастардың онлайн-радикалдануын зерделеуде əдіснамалық базасын зерттеу үшін пəнаралық 
тəсіл қолданылды. Эмпирикалық мəліметтерді жинау үшін Ресейдің мемлекеттік университетте-
рінің 1-5 курс аралығында 1950 студенттер қатысқан онлайн-сауалнама қолданылды. Əлеуметтік 
желілерді пайдалану мəселесінен басқа барлық сұрақтар Р.Лайкерт шкаласы негізінде құрылды. 
Зерттеу нəтижелерін математикалық өңдеу үшін: факторлық жəне корреляциялық талдаулар, 
сондай-ақ Сомерс d-критерийі қолданылды. Бұған қоса, кейбір қауымдастықтарға қатысу радикал-
дану қаупін азайтады, ал басқаларында оны арттырады. Зерттеу барысында əлеуметтік медиа 
радикалды идеяларды таратудың факторы екендігі анықталды. Экстремистік идеялардың 
таралу деңгейіне алынған ақпаратқа деген сыни көзқарас жəне əртүрлі ақпарат көздеріне сенім 
деңгейі де əсер етеді. Зерттеудің ғылыми жаңалығы – əртүрлі əлеуметтік желілерді пайдалану 
фактісі радикалды идеялармен соқтығысу жəне заңсыз əрекеттерге шақыру қаупімен қалай 
байланысты екендігі туралы жаңа мəліметтер алу. Алынған деректер көптеген мамандар үшін 
қызығушылық тудырады: мұғалімдер, психологтар, əлеуметтанушылар жəне т.б. Олар оны 
профилактикалық жəне түзету бағдарламаларын жасау кезінде қолдана алады. 
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Введение.  
Распространение радикальных и экстремистских идей являются одной из наиболее динамично 

усиливающихся угроз государственной, национальной и экономической безопасности России. Это 
нашло отражено в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Президентом России 29 мая 2020 г. 

Статистические данные из официальных источников свидетельствуют об увеличении числа 
преступлений экстремистского и террористического характера (число преступлений террористичес-
кого характера в прошлом году выросло почти на 30%, экстремистской направленности – на 42%) [1]. 

Поэтому в последние 20 лет в зарубежной научной литературе наблюдается всплеск научных 
исследований экстремизма [2]. Хотя на сегодняшний день не существует общепринятой теории 
развития экстремизма, и даже общего понимания термина «подростковый экстремизм» [3] различные 
авторы обсуждают механизмы, мотивирующие движение к насильственному радикализму. Одни 
авторы подчеркивают такие факторы, как уровень недовольства, а также процессы групповой 
мобилизации [4]. Другие заявили, что с радикализацией связаны потеря ценностей и идентичности 
[5]. Ученые признают, что взятый сам по себе, ни один из этих факторов не приводит к экстреми-
стскому поведению [6], а также призывают, параллельно с факторами риска распространения 
радикализма изучать факторы препятствующие этим негативным общественным явлениям [7 ]. 

Молодежь как социальная группа особо подвержена влиянию антисоциальных движений, в том 
числе и террористических группировок, в силу своей психофизиологической специфики [7]. Используя 
уязвимость подросткового и юношеского возраста лидеры радикальных группировок прибегают к 
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вербовке молодых людей, завладевая неокрепшими умами [8]. Молодёжь становится оружием, с 
помощью которого приводятся в действие террористические акты. От своих сторонников экстремисты 
требуют слепого и не укоризненного повиновения и исполнения любых, даже самых абсурдных 
приказов и инструкций [4]. 

Социальные сети, так популярные среди молодежи, становятся удобными площадками для 
распространения идеологии и убеждений различных экстремистских движений [1]. Исследователи 
утверждают, что молодые люди находится в группе риска, являясь наиболее уязвимой категорией 
населения для деструктивного информационно-психологического воздействия со стороны ультрара-
дикальных сообществ [9]. Признается, что ученым еще только предстоит оценить взаимосвязь 
экстремизма/терроризма и Интернета, особенно социальных сетей [10]. 

А.Ю. Карпова и др. [11] предлагают классификацию основных направлений исследований в 
области процесса онлайн радикализации в мировой науке, выделяя следующие направления: 
общетематические исследования с целью создания моделей радикализации (например, индиви-
дуальная, политическая, террористическая и др. модели радикализации); узкотематические исследо-
вания идеологических платформ радикалов. К последним относятся, например, исследования 
контента радикальных блогеров [12] и групп в социальных сетях [13], анализ ролей в онлайн-
экстремистских движениях [14] и т.д.  

В зарубежной литературе поднимаются вопросы не только поиска эффективных мер противо-
действия распространению пропаганды в качестве инструмента вербовки в экстремистские 
организации в социальных сетях [15], но и обсуждаются связанные с этим процессом этические 
проблемы [16].  

Поэтому важно изучить как часто пользователи встречаются с идеями экстремизма в социаль-
ных сетях. Гипотезой исследования стало предположение, что использование одних социальных 
сетей повышают риск столкновения с радикальными идеями, а других – снижает такой риск. 

Целью данного исследования стало изучение взаимосвязи особенностей медиапотребления 
студентов и их оценки распространения в социальных сетях экстремистских идей. 

Данная цель была конкретизирована в следующих задачах:  
1. Изучение особенностей медиапотребления студентов;  
2. Определение частоты встречаемости студентов с радикальными идеями;  
3. Выявление взаимосвязи между особенностями медиапотребления и частотой встречаемости 

студентов с радикальными идеями. 
Методология и методы. 
Для сбора данных проводился социологический онлайн опрос. В исследовании приняли 

участие 1950 студентов очной формы обучения 1–5 курсов государственных ВУЗов России (Сверд-
ловская область, Курганская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Пермский 
край и Оренбургская область). Опросник состоял из двух блоков: 1) особенности медиапотребления; 
2) опыт столкновения с радикальными идеями. Все вопросы, кроме вопроса о наиболее популярных 
социальных сетях, были построены на основе шкалы Р. Лайкерта. Для обработки результатов 
исследования использовались: факторный и корреляционный анализ, а также D-критерий Сомерса. 

Результаты исследования. 
Результаты исследования (рис.1.) показали, что наиболее популярными среди студентов 

являются следующие социальные сети: ВКонтакте (91%), инстаграм (80%) и YouTube (65%). Следует 
отметить, что исследование проводилось до официального запрета на использование социальной 
сети инстаграм в России (весна 2019 года). Наименее популярными оказались социальные сети 
Facebook (3%) и Твиттер (7%). Ими пользуются менее 10% опрошенных студентов. 

 
Рис. 1. Популярность различных социальных сетей среди студентов 
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Анализ уровня критичности восприятия информации показал (рис.2), что студенты в 
подавляющем большинстве относятся к информации с подозрением и стараются ее проверить (79%). 
Только 21% опрошенных считают, что не сталкиваются с недостоверной информацией вообще (4%) 
или сталкиваются с таковой редко (17%). 

Наибольшее доверие у студентов вызывает информация, получаемая от членов семьи и 
черпаемая из личного опыта (таблица 1). Меньше всего доверия вызывают СМИ (TV, радио и др.) и 
учителя как источники информации.  

высокий
79%

средний

низкий
4%

 
Рис. 2. Уровень критичности восприятия информации 

 
Факторный анализ данных оказал, что те, кто не доверяет интернету в большей степени 

доверяют семье и учителям, а те, кто не доверяет СМИ – в большей степени доверяют друзьям и 
своему опыту (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты факторного анализа степени доверия к разным источникам 
информации 
 

Источник информации Кол-во 
Средний ранг Компонент 

Фактор 1 Фактор 2 

Интернет 1950 3 -0,780  

СМИ 1950 4,4  -0,763 

Друзья 1950 3,8  0,652 

Семья 1950 2,8 0,716  

Учителя 1950 4,4 0,749  

Личный опыт 1950 2,6  0,732 

 
Встречаясь с недостоверной информацией студенты склонны проверять ее через обращение в 

интернет-сообщества (таблица 2). Так поступят 56,3% опрошенных. К своим родственниками 
обратятся за проверкой информации только 12,3%. Мнение друзей и учителей в качестве возможного 
критерия достоверности информации рассматривают и того меньшее число студентов (около 5%) 
 

Таблица 2 – Способы проверки подозрительной информации 
 

Способы 
Частота  
(n=1950) 

 Спрошу у родителей или родственников Количество 240 
%  12,3% 

Спрошу у педагогов  Количество 100 
%  5,1% 

Задам вопрос в интернет-сообществе  Количество 1097 
%  56,3% 

Обсужу со сверстниками Количество 106 
%  5,4% 

*На данный вопрос отвечали только те студенты, которые считают, что часто сталкиваются с инфор-
мацией, которая выглядит недостоверной и ищут способы ее проверки. Поэтому сумма по столбцу 
меньше, чем общий объем выборки. Однако, доля (%) вычислялся по всей выборке в целом. 
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Участники исследования крайне редко встречают в интернете тематические группы, связанные 
с националистическими идеями (таблица 3). Никогда не сталкивались с призывами к противоправным 
действиям 61,7% опрошенных.  
 

Таблица 3 – Частота встречаемости с тематическими группами, связанными с 
националистическими идеями в интернете (5-бальная шкала Лайкерта) 
 

Показатели распределения признака Значение статистики 
Среднее 1,74 
95% Доверительный интервал для среднего Нижняя граница 1,69 

Верхняя граница 1,78 
Медиана 1 
Среднеквадратическое отклонение 0,996 
Асимметрия 1,304 
Эксцесс 1,096 

 
Среднее значение по выборке говорит о том, что с подобными призывами студенты 

встречаются редко (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Частота встречаемости призывов к противоправным действиям (5-бальная шкала 
Лайкерта) 
 

Показатели распределения признака Значение статистики 
Среднее 2,06 

95% Доверительный интервал для среднего Нижняя граница 1,69 
Верхняя граница 1,78 

Медиана 2,00 
Среднекв.отклонение 1,00 

Асимметрия 1,38 
Эксцесс 0,60 

 
Согласно полученным данным (рисунок 3), частота контактов с экстремистскими группами в 

сети зависит от использования таких социальных сетей как YouTube(D=-0,049; р=0,049) и Fаcebook 
(D=0,179; р=0,027). 

Частота столкновений с призывами к противоправным действиям зависит от использования 
Fаcebook (D=0,264; р=0,035) и Instagram (D=-0,062; р=0,035). 

Уровень критичности по отношению к информации связан с использованием сети Twitter 
(D=0,086; р=0,006) и с частой столкновения с призывами к противоправным действиям (rs=0,081; 
р=0,0001). 

Интересно, что согласно публичным данным корпорации социальных сетей Facebook, Google 
(YouTube) и Twitter стали активными субъектами политики, которая направлена на противодействие 
распространению терроризма [15].  

Рис. 3. Зависимость частоты контактов с радикальными идеями  
от частоты использования различных социальных сетей 

YouTube 

Fаcebook 

Instagram 

Twitter 

частота контактов  
с экстремистскими идеями 

частота контактов с 
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В ходе исследования были обнаружены корреляции между уровнем доверия к различным 
источникам информации и частотой столкновения с радикальными идеями (рис.4).  

Положительные корреляции данных переменных были обнаружены с уровнем доверия 
учителям (rs=0,067; р=0,003) и личному опыту (rs=0,073; р=0,001), отрицательные – интернету (rs=-
0,077; р=0,001) и СМИ (rs=-0,074; р=0,001). 

 
Рис.4. Взаимосвязь частоты контактов с радикальными идеями  

и доверием к разным источникам информации 
 

Заключение. 
Проведенное исследование посвящено актуальной в современных условиях проблеме 

изучения путей радикализации молодежи. В нем представлен узкотематический подход к анализу 
особенностей медиапотребления студентов в контексте рисков столкновения с экстремистскими и 
националистическими идеями.  

В ходе исследования было установлено, что самой популярной среди студентов является 
социальная сеть ВКонтакте, а самыми непопулярными - Facebook и Твиттер. Студенты не склонны 
доверять медиаинформации. В качестве ресурсов для проверки подозрительной информации они 
чаще всего называют интернет-сообщества. Больше всего студенты доверяют своему опыту и семье. 
Меньше всего они доверяют СМИ и учителям. 

Результаты исследования показали, что социальные сети являются фактором распространения 
радикальных идей. Причем участие в одних сообществах позволяет снизить риск радикализации, а в 
других повысить его. На частоту встречаемости с радикальными идеями также оказывают влияние 
критичность в отношении получаемой информации и уровень доверия к различным источникам 
информации.  
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