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В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Социально-педагогическая значимость профилактики молодежного экстремизма, необходимость 
реализации поставленной научной проблемы и отсутствие научно обоснованных технологий в теории, 
методике и организации социально-культурной деятельности, посвященных профилактике молодеж-
ного экстремизма, обусловили целесообразность выбора темы исследования. В статье осуществлена 
попытка анализа научной литературы, раскрывающего состояние разработанности понятий «экстре-
мизм», «молодежный экстремизм». Определены области научного интереса к феномену экстремизма 
исследователей различных научных направлений – юридических, социологических, психологических, 
педагогических и др. Особое внимание было уделено исследованиям в области проблемы молодежно-
го экстремизма, а также трудам методологов и практиков в сфере досуговой деятельности. Разносторон-
ний анализ, затрагивающий политический, социологический, юридический и др. контексты позволил 
уточнить сущность понятия «экстремизм», было выявлено существенное расхождение его смысловой 
нагрузки – от приверженности к крайним взглядам и насильственным мерам, противоправным дей-
ствиям до социально активного позитивно отклоняющегося общественно допустимого поведения. 
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С позиций социально-культурной деятельности понятие «экстремизм» было определено как деструк-
тивное явление, представляющее собой общественно опасную противоправную деятельность, попи-
рающую законы демократии, права, свободы личности и гражданина, а также широкий круг социаль-
ных девиаций, терпимость и одобрение общественно опасного поведения. Были выявлены факторы, 
провоцирующие молодежь к проявлениям экстремизма – определенные социально-экономические 
условия, в которых оказывается тот или иной молодой человек, аддиктивное поведение, провоци-
рующее стремление к уходу от действительности путем изменения своего психического состояния, 
спровоцированного употреблением различных психоактивных веществ и др. 

Профилактика молодежного экстремизма с позиций нашего исследования была определена как 
сложная система педагогического воздействия, осуществляемого в условиях досуга, основанная на со-
четании и взаимодействии всех сторон социально-педагогического процесса – содержания, методов, 
форм его организации и т. д.

Ключевые слова: молодежный экстремизм, профилактика, технологии социально-культурной 
деятельности, социально ответственное поведение, досуг.

THE PROBLEM OF THE PREVENTION OF STUDENT EXTREMISM 
IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH

Singach Artem Nikolaevich, Director of Innovative Teaching and Concert Production Center, Altai State 
Institute of Culture (Barnaul, Russian Federation). E-mail: singach@inbox.ru

The socio-pedagogical signifi cance of the prevention of youth extremism, necessity to implement a 
scientifi c problem and lack of scientifi cally based technologies in the theory, methodology and organization of 
socio-cultural activities devoted to prevention of youth extremism, led to the expediency of choosing the topic 
of research. The article attempts to analyze scientifi c literature revealing the state of development of concepts 
“extremism,” and “youth extremism.” The stated areas of scientifi c interest in the phenomenon of extremism 
for researchers in various scientifi c areas: legal, sociological, psychological, pedagogical, etc. The essence 
of the concept is clarifi ed from the standpoint of socio-cultural activity, which in the study is presented as a 
destructive phenomenon, accepted as socially dangerous illegal activity that violates the laws of democracy, 
rights and freedoms of an individual and a citizen. At tention was paid to the research in the fi eld of the problem 
of youth extremism, as well as to the work of methodologists and practitioners in the sphere of leisure activities. 
A diverse analysis, involving the political, sociological, legal and other contexts, made it possible to clarify 
the essence of the concept of “extremism,” it revealed a signifi cant discrepancy in its semantic load from 
adherence to extreme views and violent steps, unlawful actions to socially active positively diverting socially 
acceptable behavior. From the standpoint of socio-cultural activities, the concept of “extremism” was defi ned 
as a destructive phenomenon, which is a socially dangerous illegal activity that violates the laws of democracy, 
rights and freedoms of an individual and a citizen, as well as a wide range of social deviations, tolerance and 
approval of socially dangerous behavior. Factors provoking the young people to manifestations of extremism 
were revealed as certain socio-economic conditions in which a young man turns out to addictive behavior 
that provokes the desire to escape from reality by changing his mental state provoked by the use of various 
psychoactive substances, etc.

Prevention of youth extremism from the standpoint of our research was defi ned as a complex system 
of pedagogical infl uence carried out in conditions of leisure, based on the combination and interaction of all 
aspects of the social pedagogical process, content, methods and forms of its organization, etc. 

Keywor ds: youth extremism, prevention, technologies of socio-cultural activities, socially responsible 
behavior, leisure.
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Внимание к проблемам молодежи, как са-

мого мобильного и в то же время социально 
неадаптированного пласта общества, является 
не случайным, учитывая сложность и противо-
речивость ситуации в современном обществе, 
одной их характеристик которого является резко 
возросший уровень экстремизма. И наибольшее 
распространение это негативное явление полу-
чило именно в молодежной среде. Как подчер-
кивается в Концепции общественной безопас-
ности в Российской Федерации, утвержденной 
20 ноября 2013 года Президентом Российской 
Федерации, распространение экстремистских 
настроений среди молодежи вызывает особую 
озабоченность [2]. С позиций нашего исследо-
вания профилактика экстремизма студенческой 
молодежи представляет собой сложную систему 
«педагогического воздействия, осуществляемого 
в условиях досуга, структура разработанной мо-
дели основана на сочетании и взаимодействии 
всех сторон социально-педагогического процес-
са – содержания, методов, форм его организации 
и т. д., что позволяет достигнуть необходимой 
эффективности в достижении цели, определить 
общее направление, содержание, совокупность и 
логику применяемых средств» [6].

Операционализация понятия «экстремизм» 
тесно связана с социально-политическим состоя-
нием общества. Во многом этим обусловлено до-
статочно большое количество разночтений, не-
однозначностью этого понятия. Этимологически 
сущность понятия «экстремизм» основывается 
на его первоначальном значении (от латинско-
го extremus – крайний), то есть приверженность 
кого-либо к крайним взглядам. Такая трактовка 
лишь отчасти дает представление о сути этого 
явления.

Абсолютно обусловленным является интерес 
исследователей различных научных направлений 
к феномену экстремизма – юридических, социо-
логических, психологических, педагогических и 
других наук. Такая ситуация определена много-
значностью, противоречивостью и до сих пор 
недостаточной изученностью этого явления. Так, 
определение характера и сущности экстремист-
ских проявлений, анализ направлений деятельно-
сти государственных и социальных институтов по 
выявлению и предотвращению проявлений экстре-
мизма, статистический анализ и их количествен-

ный учет находится в поле зрения социологов. 
Интересом ученых-психологов и педагогов явля-
ются мотивы, провоцирующие социально опас-
ное поведение личности. Интерпретация понятия 
«экстремизм» с позиций нормативных правовых 
актов, законодательное закрепление определения 
этого явления является сферой юриспруденции. 
В целом можно достоверно утверждать отсут-
ствие единой позиции в смысловой интерпрета-
ции понятия «экстремизм».

С позиций данного исследования было важ-
ным проанализировать формы проявления мо-
лодежного студенческого экстремизма в сфере 
молодежного досуга. Было предпринято осмыс-
ление проблемы на трех уровнях: философском, 
общенаучном и конкретно-научном. Теоретико-
методологической основой нашего исследова-
ния на философском уровне стали воззрения на 
сущность и социальные предпосылки досуга 
Аристотеля, H. A. Бердяева, М. С. Кагана и др., 
методологические основы формирования лично-
сти и роль деятельности как основы личностно-
го развития Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна и др. На общенаучном уровне 
мы опирались учения о направлениях и условиях 
формирования личности, развития ее способно-
стей (Б. В. Асафьев, А. А. Бодалев, П. Ф. Лесгафт, 
И. Н. Трофимова); исследования, посвященные 
методологии возрастной психологии (Л. С. Вы-
готский, И. Кон, Н. Леонтьев, Л. Ф. Обухова, 
В. А. Сластенин); исследования в области пси-
хологии и педагогики, посвященные различным 
аспектам диагностики развития психических 
процессов и личности (В. В. Бойко, Л. С. Вы-
готский, В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн). 
Конкретно-научный уровень представлен труда-
ми по различным аспектам социально-культурной 
деятельности М. А. Ариарского, И. Арнольдова, 
Д. М. Генкина, А. Д. Жаркова, Ю. А. Стрельцова, 
В. Е. Триодина, Н. Н. Ярошенко и др.; подхода-
ми, формирующими культуру межнациональных 
отношений, выявление проблем общения и соци-
альной зрелости личности, и, в частности, педа-
гогические аспекты этих проблем (А. Н. Джурин-
ский, В. И. Матис и др.). 

Следует особо выделить изыскания в обла-
сти проблемы молодежного экстремизма и тру-
ды методологов и практиков в сфере досуговой 
деятельности, рассматривавших методы реали-
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зации проектной деятельности (Е. И. Григорьева, 
Ю. Д. Красильников, Е. О. Кубякин, А. В. Кузь-
мин, И. В. Малявкина, Г. Н. Новикова, Г. К. Селев-
ко, Л. Е. Судоргина и др.).

Анализ Федерального закона № 114-ФЗ от 
25 июля 2002 года «О противодействии экстре-
мистской деятельности», Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденных Распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 2014 года № 2403-р, Концеп-
ции общественной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденной 20 ноября 2013 года 
Президентом Российской Федерации, Государ-
ственной программы Алтайского края «Противо-
действие экстремизму и идеологии терроризма 
в Алтайском крае» на 2015–2019 годы – инфор-
мационная база исследования.

Для более полной характеристики и класси-
фикации использованных источников и литера-
туры рассмотрим их подробнее. Мониторинг со-
стояния изученности проблемы выявил наличие 
определённого количество трудов, осветивших 
вопросы осмысления сущности понятия «экс-
тремизм». Так, вопросам методологии изучения 
экстремизма посвящены труды А. Г. Никитина, 
А. В. Римского, С. А. Сергеева, К. Б. Толкачева, 
С. И. Чудинова. Среди исследований, проведен-
ных зарубежными авторами, мы выделяем труды 
в области общеметодологических проблем тер-
роризма и экстремизма Дж. Белла, Б. Дженкин-
са, Ч. Добсона, Д. Карлтона, У. Лакера, Р. Пейна, 
А. Шмидта, П. Уилкинсона и др. Различные 
формы проявления экстремизма (религиозного, 
политического, национального, информацион-
ного и т. д.) были проанализированы в трудах 
Н. Б. Бааль, А. Ю. Евтюшкина, В. Э. Мозгового, 
Е. П. Олиференко, Е. П. Сергуна, К. М. Ханбабае-
ва. Вопросы предупреждения проявлений экстре-
мизма в молодежной среде с позиций криминоло-
гии, социологии, психологии и других наук были 
рассмотрены в трудах А. В. Кузьмина, С. Е. Про-
летенковой, Е. В. Сальникова, А. А. Свиридова, 
О. А. Селивановой, Ю. В. Сергеевой, М. А. Хады-
сова, С. Н. Фридинского. 

Изучению сущности феномена экстремизма 
в молодежной среде посвятили свое внимание 
такие ученые, как Ю. М. Антонян, Н. Б. Бааль, 
С. В. Векленко, А. И. Долгова, Ю. Н. Зеленов, 

Д. З. Зиядова, Е. О. Кубякин, А. В. Кузьмин, 
Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский, Е. П. Оли-
ференко, К. Н. Поливанова, К. Н. Салимов, 
Ю. В. Сергеева, А. В. Сериков, К. Н. Шевелев, 
И. И. Щиголев, П. М. Якобсон и др. 

Для уточнения сущности экстремизма и 
учитывая его сложность и многозначность, нами 
был проведен его разносторонний анализ, за-
трагивающий политический, социологический, 
юридический и др. контекст: от приверженно-
сти к крайним взглядам и мерам, насильствен-
ного принуждения всего общества к диктатуре 
на идеократической основе (Е. П. Олиференко), 
противоправной деятельности, способной при-
чинить существенный вред основам конститу-
ционного строя или конституционным основам 
межличностных отношений (А. Г. Хлебушкин), 
неприятия основополагающих принципов демо-
кратии (Е. П. Сергун) до понимания экстремизма 
как негативных установок, ненависти, неприязни, 
одобрения радикальных действий по отноше-
нию к представителям других национальностей 
(И. В. Вехов), неприятия консенсуса, прав лично-
сти и ее самоценности (В. В. Устинов), социально 
активного, позитивно отклоняющегося, основан-
ного «на крайних оценках существующих обще-
ственных отношений и их участников поведения, 
не запрещенного правом и допустимого им в ча-
сти обеспечения неотъемлемых прав и свобод че-
ловека и гражданина» [5, с. 190]. 

Определенным аспектам социально-профи-
лактической деятельности в подростковой и мо-
лодежной среде уделено внимание отечествен-
ных ученых-педагогов – Ш. А. Амонашвили, 
Б. Г. Ананьева, B. C. Афанасьева, Л. С. Вы-
готского, А. А. Габиани, A. C. Макаренко, 
В. А. Сухомлинского, Д. Б. Эльконина и др.

Интерес с позиций данного исследования
представляют труды известных ученых в облас-
ти психологии и педагогики, где были рас-
смотрены вопросы особенностей психофи-
зиологического развития человека (Л. С. Вы-
готский, И. В. Дубровин, И. С. Кон и др.). 
Вопросы анализа социально-педагогических 
оснований организации свободного времени 
представителей различных социально-демогра-
фических групп и, как особой социальной 
категории, – молодежи, посвящены работы 
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ной, Т. С. Комаровой, Г. В. Олениной, Э. В. Со-
колова, Б. А. Титова, С. А. Шмакова и др.

Среди работ, посвященных теоретическому 
и эмпирическому осмыслению оптимизации де-
ятельности в области организации подростково-
молодежного досуга, следует выделить иссле-
дования М. А. Ариарского, Г. М. Бирженюка, 
Г. В. Брындиной, А. П. Маркова, A. A. Сукало, 
В. Я. Суртаева, Б. А. Титова и др. 

Проблемы разработки комплекса техноло-
гий социально-культурной деятельности, а так-
же основы межкультурного взаимодействия, 
вопросы художественно-творческой деятель-
ности рассмотрены в работах Т. И. Баклановой, 
С. Б. Брижатовой, Т. И. Головко, Е. И. Григорье-
вой, В. И. Матиса, В. П. Пешковой, Г. К. Селевко, 
Е. И. Смирновой, Ю. А. Стрельцова, Л. Е. Судор-
гиной.

В работах исследователей в сфере социаль-
но-культурной деятельности (М. А. Ариарского, 
Т. И. Баклановой, Г. М. Бирженюка, Е. И. Гри-
горьевой, А. Д. Жаркова, Л. С. Жарковой, 
С. Н. Иконниковой, Ю. Д. Красильникова, 
Р. А. Литвак, А. В. Соколова, Ю. А. Стрель-
цова, В. Я. Суртаева, Б. А. Титова В. В. Туева, 
В. М. Чижикова Н. Н. Ярошенко и др.) анали-
зируются воспитательный потенциал, функции, 
принципы, средства социально-культурной дея-
тельности, а также методы влияния социально-
культурной деятельности на становление лич-
ности, необходимость включения потенциала 
социально-культурной деятельности в практику 
работы с молодежью, формирование ее лич-
ностных качеств, необходимость специально 
организованной работы по профилактике этни-
ческого экстремизма, формированию среди мо-
лодежи «культуры межнационального общения 
как совокупности специальных знаний, позволя-
ющих на основе межкультурной компетентности 
быстро и безболезненно достигать взаимопони-
мания и согласия в общих интересах» [4, с. 344].

Основываясь на результатах проведенно-
го анализа обозначенных выше исследований, 
было уточнено понятие «экстремизм» с позиций 
социально-культурной деятельности как деструк-
тивное явление, представляющее собой обще-
ственно опасную противоправную деятельность, 
попирающую законы демократии, права, свобо-

ды личности и гражданина. В отличие от юри-
спруденции, исследователи в сфере социально-
культурной деятельности включают в понятие 
«экстремизм» не только делинквентное поведе-
ние, а широкий круг социальных девиаций, тер-
пимость и одобрение общественно опасного по-
ведения.

Основными содержательными чертами мо-
лодежного экстремизма были определены высо-
кая демонстративность, агрессия (физическая, 
вербальная, психологическое давление и травля); 
повышенная криминогенность, высокая неуме-
ренность и эскалация насильственных форм, про-
тестный характер, отсутствие толерантности и не-
гативное отношение к каким-либо «социальным 
группам (обычно к другим национальностям); 
пропаганда своих идей, демонстрация символи-
ки, своего превосходства; неприятие социальных 
норм и ценностей окружающих людей, игнориро-
вание законов; массовость, групповой характер 
экстремистских проявлений, а также многообра-
зие форм проявления» [1].

К факторам, провоцирующим молодежь к 
проявлениям экстремизма, были отнесены опре-
деленные социально-экономические условия, в 
которых оказывается тот или иной молодой че-
ловек. Среди предпосылок формирования экстре-
мистского поведения отдельную позицию занима-
ет деструктивная форма, представляющая собой 
аддиктивное поведение (от лат. аddiction – пагуб-
ная привычка, порочная склонность), провоци-
рующая стремление к уходу от действительности 
путем изменения своего психического состояния, 
спровоцированного употреблением различных 
психоактивных веществ [3]. 

В целом анализ литературы по проблеме ис-
следования показал, что, несмотря на имеющиеся 
разночтения в трактовке понятия «экстремизм», 
подавляющее большинство ученых сходится 
в понимании социальной опасности этого явле-
ния, в понимании экстремизма как угрозы совре-
менному обществу, проблемы, требующей целого 
комплекса действий различных институтов (об-
щественных, государственно-политических, юри-
дических, социальных и других), анализа причин 
возникновения его различных проявлений, по-
иска путей профилактики данного негативного 
явления, включающего вовлечение молодежи 
в социально-одобряемую деятельность.
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