
Аналитический отчет по результатам социологического 

исследования на тему: 

 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАЦИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

Цель исследования: 

Получение информационной базы данных и аналитических 

материалов, выявляющих мнение молодежи о проблеме экстремизма. 

Инструментарий опроса: 

Основу инструментария составляет анкета массового опроса молодежи 

для выявления общественного мнения о проблеме экстремизма 

Сроки реализации: 

Август – ноябрь 2022 года. 

 

Характеристики выборочной совокупности 

Объем выборочной совокупности составляет 528 респондентов из 

числа молодежи Вологодской области. Выборка сформирована из 

респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 58.3 % респондентов в возрасте от 

18 до 20 лет. 

 
72 % опрошенных - лица женского пола.  



 
 

Более 70 % респондентов получают высшее образование, что связано с 

возрастной группой респондентов. 

 
 

 

Формирование в обществе устойчивого неприятия делинквентных 

форм поведения, вовлечение в работу по противодействию различным 

формам отклоняющегося поведения предполагает наличие у широких слоев 

населения базовых представлений о существовании этих социальных 

проблем и их содержании.  

На вопрос о понятии толерантности, более 97 % дали правильное 

определения - терпимость к проявлениям различной этнической и 

культурной принадлежности, разных вероисповеданий, убеждений и 

поступков людей. 



 

Подавляющее большинство опрошенных – 93,2 % знают что такое 

экстремизм и экстремистский мотив. 

 
 

Меньшее количество респондентов знает о существовании 

федерального списка экстремистских материалов и организаций (80,1%). 

Настораживает результат, что 20 % опрошенных молодых людей не слышали 

о таких списках. 

 



 
 

 

Коррелирует с предыдущим ответом и ответ на вопрос о признании 

судом организации экстремистской. Более 20 % молодых людей не слышали 

о подобных фактах. 

 

 
Практически все респонденты (95,6 %) знают об уголовной 

ответственности за отдельные действия экстремистской направленности и 

реабилитацию нацизма. 

 



 
Рассуждая о причинах, лежащих в основе экстремистского поведения, 

респонденты чаще всего говорили о целенаправленном «разжигании» 

представителями экстремистско-настроенных организаций 

националистической агрессии (64,6 %), низкой правовой культуре населения 

и недостаточной терпимости людей (61,4 %), деформации системы ценностей 

в современном обществе (50,6 %), недостаточном правовом просвещении 

граждан в сфере противодействия (профилактики) экстремизма (38,6 %), 

кризисе школьного и семейного воспитания (34,5 %), недостаточном 

количестве центров досуга и специальных досуговых программ для детей 

подросткового возраста и взрослого населения (18,8 %). Остальные причины, 

в том числе бедность, низкий уровень жизни набрали лишь по 1 % ответов. 

В общественном сознании именно целенаправленное «разжигание» 

представителями экстремистско-настроенных организаций 

националистической агрессии воспринимается как основной внутренний 

побудитель экстремистской активности. 



 
Опрос показал низкий уровень доверия молодежи к основным 

источникам информации. Нельзя доверять ни одному источнику ответили 

43,9 % респондентов. Большое количество респондентов доверяют 

Интернету (27,5%), что связано с возрастом опрошенных, т.к. большую часть 

времени подростки и молодежь проводят в виртуальной среде. 

Преподавателям, учителям доверяют всего 26,1 %, что вызывает серьезную 

озабоченность. Телевидению и радио, родственникам и родителям доверяют 

примерно одинаково, примерно по 20%. Разговорам с друзьями, знакомыми 

доверяю всего 16,9 %. Самый низкий процент доверия информации в 

печатных СМИ (9,5 %). 

 

 

 

 

 

 



  

 Отвечая на поставленные прямо вопросы об испытываемых чувствах, 

человек может проявлять реальную установку и даже готовность к действию. 

Отсутствие или наличие негативного отношения к людям иных 

национальностей мы рассматриваем как индикатор состояния межэтнических 

отношений. 

Перед респондентами ставился вопрос: «Испытываете ли Вы чувства 

неприязни по отношению к представителям какой-либо национальности, 

религии, расы или пола?». Не испытываю ответило 73,5% респондентов,  

скорее неиспытываю 14,2 %, остальные ответили испытываю, скорее 

испытываю и затрудняюсь ответить. Исследование подтверждает результаты 

и ранее проведенных опросов, в которых отмечалось, что раздражение или 

неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности 

испытывает каждый десятый россиянин (11 %), 87 % населения таких чувств 

не испытывает, то есть преобладающая часть опрошенных характеризуется 

устойчивым отсутствием враждебности к «иным», «другим».  

Следует отметить, что предпочтение позиций этнической, 

национальной, религиозной симпатии/антипатии отнюдь не говорит о 

склонности респондента к дружбе или враждебности по отношению к людям 

других национальностей, религий и т.д. Это может свидетельствовать о 

склонности к оценочным суждениям о представителях тех или иных 

национальностей, а также о наличии определенных признаков ксено- или 

этнофобии. 

 

 

 

 

 



 
 

Подтверждением вышеизложенного вывода служит и ответ 

респондентов о роли национальности и вероисповедания при выборе друзей. 

Более 94 % опрошенных считают, что указанные признаки не влияют на 

выбор друзей. 

 

 
Так же мы посчитали необходимым выяснить, приходилось ли нашим 

респондентам когда-либо лично участвовать в конфликтах по 

экстремистским мотивам. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Приходилось ли Вам участвовать в  конфликтах  на  национальной или 

религиозной почве, либо на почве принадлежности к какой-либо социальной 

группе?», в % показало, что никогда не принимали в таких конфликтах 

участие 88,4 %, 11,6 % респондентов ответили, что им приходилось 

принимать участие в таких конфликтах. 

Как известно, наиболее активным участником межэтнических или 

каких-либо других конфликтов обычно выступает молодежь, поскольку ей 

очень удобно манипулировать, по причине недостатка у нее социального 

опыта. Молодежь так же имеет относительно сильную внушаемость, она 

излишне эмоциональна при оценке событий и не может трезво и адекватно 

реагировать на них. Исследование подтвердило этот факт. 



 

 

 
 

 

 

Хотя и не значительный, но все таки присутствует процент ответов 

респондентов, одобряющих действия представителей экстремистских 

организаций. Достаточно большой процент (8,5 %) еще не определились со 

своим отношением к таким действиям. Указанный симптом является 

достаточно тревожным. Оправдание действий экстремистов, применяемого в 

отношении тех или иных социальных групп или социальных институтов 

насильственных методов (или планируемого их применения) создает 

благоприятную почву для распространения экстремистских идей в обществе, 

выступает в качестве фактора риска. Полученный результат свидетельствует 

о необходимости усиления профилактической работы среди молодежи. 

 

 

 
 



Большинство респондентов хотели бы узнать больше о других народах, 

их культуре, традициях (87,5%). 

 
 

 

 

Таким образом, на основе проведенного опроса можно сделать 

следующие выводы: 

 

1. В целом молодые люди имеют представление о том, что такое 

экстремизм. 

2. Факторы, порождающие экстремизм, обучающиеся понимают 

достаточно хорошо. 

3 Большинство опрошенных не сталкивались с проявлениями 

экстремизма в своей жизни. 

4. Подавляющее большинство опрошенных осуждает действия 

экстремистских организаций. 

Причинами обострения крайних форм фатализма или нигилизма, 

лежащих в основе выбора экстремальных форм поведения, являются 

социальные факторы, в том числе низкий уровень жизни, бедность. Особо 

значимы эти факторы для молодежи, подверженной провоцирующему 

влиянию внешних сил и склонной к групповым формам экстремистских 

проявлений (в то время как для зрелых, сформировавшихся личностей 

поддержка той или иной идеологической платформы реже трансформируется 

в активную форму). Обострение внешних факторов, восприятие 

происходящего как нарушение справедливости находит отражение в 

мотивационной сфере - формируется стимул, побуждающий к агрессивным 

формам экстремистского поведения.  

Неотъемлемой составляющей  противодействия экстремизму должна 

являться работа с молодежью, относящейся к "группам риска". При этом в 

кризисной ситуации к таким группам могут быть отнесены и те молодые 

люди, которые не имеют возможности для трудоустройства и 

самореализации (не смогли трудоустроиться после завершения обучения или 



были уволены работодателем). Невостребованный потенциал при высоком 

уровне социальной активности, присущей этой группе, выступает в качестве 

фактора риска, также может быть трансформирован в делинквентные формы. 

Проведенное исследование свидетельствует о наличии среди молодежи 

группы лиц, испытывающих  чувство неприязни к представителям другой 

национальности, религии, расы, пола. 

Для более детального изучения такого важного вопроса необходимо 

применение расширенного ряда психодиагностического инструментария, а 

также личные беседы с респондентами. Ежегодное анкетирование позволит 

вовремя реагировать на возможные зачатки негативных проявлений. 

Результаты анкетирования указывают на необходимость продолжения 

системной работы по формированию у молодежи общечеловеческих 

ценностей, толерантного отношения и поведения. 

 

 


