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Эмпирические основы педагогической профилактики 
экстремистских установок молодёжи3

В аспекте феномена деструктивности как социального и культурно-антропологического 
феномена транзитивного переходного общества анализируется дискурс экстремизма. Поня-
тия «радикализм», «экстремизм», «экстремистское сознание», «экстремистские установки» 
рассматриваются как частные проявления феномена деструктивности в антропологическом 
контексте. Обосновывается, что профилактика экстремизма и его проявлений среди молодё-
жи является наиболее перспективным направлением теоретических и эмпирических иссле-
дований в обеспечении национальной безопасности, поскольку именно этой категории насе-
ления свойственна более высокая экстремистская активность, обусловленная незавершён-
ностью процесса социализации, недостаточной социальной и психологической зрелостью, 
категоричным восприятием противоречий социального характера. Изложен превентивный 
подход, рассматривающий кумулятивный эффект социальных и психолого-педагогических 
факторов риска экстремизма. С позиций многомерного шкалирования исследованы 32 по-
казателя экстремистских проявлений. Эмпирическим путём установлено, что ведущими фак-
торами риска, выступающими в качестве основных проявлений экстремистских установок 
среди молодёжной выборки, являются: самоконтроль (0,824), конвенциональное принужде-
ние (0,765) и эгоизм (0,662). Факторные нагрузки демонстрируют сильную и среднюю степень 
связи данных показателей, а вектор прямой положительной связи объясняет механизм за-
пуска экстремистских установок молодёжи. Представлены эмпирические основы разработки 
системы профилактической работы в образовательных организациях, базирующиеся на кон-
цептуальном видении её через призму превентивной парадигмы.

Ключевые слова: деструктивность, национальная безопасность, экстремистские уста-
новки, молодёжь, профилактика, предикторы экстремизма, факторы
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Введение. С начала XXI в. исследо-
ватели различных сфер науки отмечают 
усиление проявления феномена деструк-
тивности как способа «бегства от свободы» 
(Э. Фромм) и возрастание деструктивного 
влияния на различные стороны жизнедея-

тельности человека и общества. Деструк-
тивная деятельность, деструктивное и  
аутодеструктивное поведение, деструктив-
ная личность – концепты, посредством кото-
рых осуществляются исследования челове-
ка и способов его бытия в условиях нараста-



94

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

ния энтропии в мире (непредсказуемость, 
неустойчивость, переходный период) и 
проявлений экстремального характера это-
го мира, на которые в своё время акценти-
ровали внимание общественности Т. Адор-
но, И. Валлерстайн, Э. Фромм, М. Хоркхай- 
мер и др. 

Рост деструктивной деятельности и 
агрессии в обществе в целом, а в частно-
сти, в молодёжной среде, вызванные уси-
ливающейся социальной поляризацией, 
аномией, этнокультурной дифференциаци-
ей, интенсифицирующимся процессом мар-
гинализации, в настоящее время является 
существенной угрозой национальной безо-
пасности в нашей стране, что актуализиру-
ет исследования явлений деструктивности 
(Н. В. Завьялова, К. В. Злоказов, И. В. Лысак, 
В. С. Поликарпов, Л. К. Фортова и др.) [8; 23], 
проблем экстремальности и экстремального 
сознания [1; 11], радикализма, экстремизма, 
экстремистских установок, экстремистского 
поведения и их профилактики [2–7; 9; 10; 13; 
14; 16–28], а также нового научного направ-
ления – собственно теории национальной 
безопасности (М. Ю. Зеленков,  С. М. Инша-
ков и др.). В свою очередь, одним из аспек-
тов анализа национальной безопасности 
является исследование деструкций, к числу 
которых С. М. Иншаков относит уничтоже-
ние или разрушение общества; нарушение 
социальных функций; деструкции социаль-
ного развития.

В связи с изложенным целью статьи яв-
ляется теоретическое обоснование прояв-
лений экстремизма в контексте феномена 
деструктивности, эмпирическая проверка 
и содержательное описание детерминант 
и факторов профилактики экстремистских 
установок молодёжи.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования являются основополагающие 
труды по проблематике деструктивности как 
социального и культурно-антропологическо-
го феномена (Т. Адорно, И. Валлерстайн, 
Э. Фромм, М. Хоркхаймер и др.), деструктив-
ной деятельности (И. В. Лысак) и дискурса 
экстремизма (К. В. Злоказов, Д. Г. Давыдов, 
К. Д. Хломов, К. Г. Эрдынеева и др.). В рам-
ках превентивной парадигмы использован 
системно-субъектный подход к исследова-
нию явлений экстремизма,  экстремистских 
установок и их психолого-педагогической 
профилактики (К. Г. Эрдынеева). Примене-

ны методы исследования: организационные: 
комплексный; теоретические: анализ, срав-
нение и обобщение; эмпирические: тестиро-
вание и опрос; математико-статистические: 
описательный, частотный, корреляционный 
и факторный анализы.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В точках экстремумов, как 
отмечают исследователи, экстремальные 
события либо ведут к оптимальности, са-
мосовершенствованию и саморазвитию 
отношений и систем, либо приводят к де-
струкции и распаду, проявляясь при этом в 
различных типах экстремального сознания 
как социума и общественных групп, так и ин-
дивида [1].

Проявления экстремального сознания 
Е. О. Кубякин видит в определённых фор-
мах поведения, которые могут характеризо-
ваться различными отклонениями от приня-
тых норм (эпатаж, агрессивность, импуль-
сивность мотивации, склонность к риску, а 
также депрессия, подавленность). Типизи-
руя экстремальное общественное созна-
ние, Н. Г. Волкова определяет следующие 
его виды: несчастное сознание (выражение 
шокового, посттравматического сознания), 
радикальное и экстремистское типы обще-
ственного сознания, которые ориентирова-
ны на коренные общественные изменения, 
действие за пределами системы.  

В условиях политических и социаль-
но-экономических напряжений в государ-
стве, функционирующим с отстаиванием де-
мократической системы власти, радикализм 
взглядов, являясь вполне закономерным 
явлением, может вести к экстремизму. При 
этом экстремизм будет защитной реакцией 
лидеров его идеологии на происходящие 
процессы. Они обосновывают необходи-
мость решительно и мгновенно изменить 
возникший хаос, так  как бояться и не спо-
собны к многосложной, трудной и долгой 
работе по содействию государству в прео-
долении кризисности. 

К. Г. Эрдынеева отмечает, что в науке не 
сложилось общепринятого определения по-
нятия «экстремизм»; проблема его профи-
лактики многоаспектна, сложна и также не 
имеет однозначного решения, что объясня-
ется отсутствием решающего признака, по-
ложенного в основу операционализации из-
учаемого понятия. Под экстремизмом пони-
мают идеологию, позволяющую и пропаган-
дирующую крайние, насильственные меры 
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в отношении инакомыслящих и в отстаива-
нии своих взглядов [23; 26]. P. T. Coleman и 
A. Bartoli приводят обзор понимания сущно-
сти понятия «экстремизм», определяя его в 
качестве сложного  явления, стратегии, де-
ятельности, действия, чувства, убеждения, 
отношения к чему-либо с демонстрацией 
жёсткой формы разрешения каких бы то не 
было противоречий [27].

М. Я. Яхъяев рассматривает экстре-
мизм как способность негативного, резко 
отрицательного характера, как личностный 
«талант» со знаком «минус». И. Ш. Муха-
метзянов, В. Г. Холоднов, Ф. М. Нуриахмето-
ва трактуют экстремизм как деятельность, 
направленную на реализацию личностных 
установок, детерминированных убежде-
ниями, выходящими за рамки общеприня-
тых норм [10]. Данные авторы обращают 
внимание на различие в сущности понятий 
«радикализм» и «экстремизм», зачастую 
употребляемых как синонимы. По мнению 
исследователей, в понятии «радикализм» 
акцентуируется концептуальная сторона 
крайних идей в контексте экономических, 
идеологических, политических взглядов и 
теорий и методы их реализации, не обяза-
тельно общественно опасные, в отличие от 
экстремизма, который всегда предполагает 
конкретную акцию, конкретные методы и 
средства борьбы, отвергая поиск компро-
миссов [Там же]. 

Н. М. Сафин, Н. Б. Пугачева, отмечая 
сложность и многозначность исследуемых 
явлений (экстремистской деятельности, 
экстремистских проявлений, экстремизма в 
целом), предлагают не замыкаться в рамках 
одной педагогической парадигмы и исполь-
зовать методологию полипарадигмального 
подхода к процессу их исследования, в том 
числе профилактики явлений экстреми- 
зма [16].

Профилактика экстремизма и его прояв-
лений, по мнению авторов большинства ис-
следований, является наиболее перспектив-
ным в обеспечении национальной безопас-
ности (А. Ю. Голобородько, Ю. Н. Зеленов, 
А. Т. Латышева, П. П. Пивненко, С. И. Са-
мыгин, С. А. Сафонцев, О. П. Чигишева, 
Т. Д. Марцинковская, И. Э. Шарифуллин, 
К. Г. Эрдынеева). Приоритетными задачами, 
определёнными в Стратегии государствен-
ной национальной политики, также является 
профилактика распространения экстремиз-
ма в молодёжной среде за счёт усиления па-

триотического и гражданского воспитания; 
формирование культуры межнационального 
и межконфессионального общения1. 

Изучение проблематики профилактики 
проявлений экстремизма среди молодёжи 
(возраст от 15 до 24 лет согласно класси-
фикации ВОЗ) возникла в связи с широким 
распространением политического и эконо-
мического противостояния в глобализиру-
ющемся мире [15], ростом межэтнических 
конфликтов, терроризма, незащищённости 
подрастающего поколения от противоправ-
ного контента в информационно-телеком-
муникационной сети. В настоящее время 
наблюдается значительное число сайтов 
экстремистской направленности, доступных 
молодёжи в любое время и обеспечиваю-
щих мощное информационное воздействие  
для  достижения соответствующих реакций 
и управления подсознанием.

Высокая экстремистская активность мо-
лодёжи, по мнению исследователей, может 
быть связана со следующими психологиче-
скими особенностями возраста: некритич-
ностью и парадоксальностью мышления, 
неумением логически анализировать при-
чины социальных действий и последствия 
экстремистской активности, выраженной по-
требностью в идентификации, принадлеж-
ности к группе (Ю. А. Зубок, В. И. Чупров), 
неустойчивостью и противоречивостью цен- 
ностных ориентаций и мировоззрения 
(А. В. Бочаров, К. В. Злоказов, А. В. Лари-
онова, Р. Р. Муслумов, Э. И. Мещерякова), 
склонностью к максимализму и неумерен-
ностью в выборе средств и способов до-
стижения жизненных целей (Е. А. Липина); 
социальным дезертирством, алогичностью 
социального мышления, тотальной нега-
тивной саморефлексией, проявляющейся в 
унижении собственной истории, культуры, 
отрицании социальной перспективы [5].

Современная молодёжь характеризу-
ется следующими противоречивыми осо-
бенностями субъектности, которые выража-
ются, с одной стороны, в релятивизме, а с 
другой – сохранении ориентации на нрав-
ственный реализм.  Как следствие, отсут-
ствие достаточного самоконтроля, духовной 
определенности, способности управлять 
собственными психическими проявления-

1 Указ Президента РФ «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»: 
от 12.05.2009 г. № 537 // Собрание законодательства 
РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
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ми в нестандартных ситуациях дают воз-
можность экстремистским группировкам 
манипулировать сознанием подрастающего 
поколения. Поэтому разработка стратегии 
профилактики экстремистских проявлений 
в молодёжной среде требует организации 
мониторинга инфокоммуникационного про-
странства, основанного на изучении источ-
ников, факторов и предикторов, которые 
предупреждают возможность манипуляции 
сознанием молодых людей, предотвращают 
возможность их вовлечения в экстремист-
ские объединения деструктивной направ-
ленности. 

Как показывает анализ опыта зарубеж-
ных стран, образование является важней-
шим фактором профилактики и преодоле-
ния явлений экстремизма [5]. Об этом же 
свидетельствуют результаты многочислен-
ных исследований. Так, И. Ш. Мухаметзя-
нов, В. Г. Холоднов, Ф. М. Нуриахметова 
акцентируют внимание на возрастании 
воспитательной компоненты в образовании 
[10]. Т. Ц. Дугарова полагает, что профилак-
тика экстремизма неразрывно связана с 
усилением когнитивного аспекта обучения 
молодёжи, развитием таких видов мышле-
ния, как логическое, понятийное, критиче-
ское, дивергентное [4]. Т. Д. Марцинковская 
считает необходимым создание активной 
среды в образовательно-воспитательной 
деятельности организаций, необходимой 
молодёжи для самореализации в ХХI в.; со-
здание направлений образовательной де-
ятельности и программ, воспроизводящих 
процесс конструирования новой социаль-
ной действительности [9]. И. Э. Шарифул-
лин видит решение проблемы в помощи 
молодежи с выбором трудовой и жизненной 
траектории, самоопределением с формиро-
ванием жизненных установок с привлечени-
ем различных социальных институтов [20]. 
Ю. Н. Зеленов, Л. П. Пачикова отметают 
первостепенное значение роли педагога и 
его личностной позиции в формировании у 
воспитанников отрицания насилия как цен-
ности и как средства решения проблем, что  
должно найти отражение как в учебных тек-
стах, так и в акцентах речи педагогов [5].

По мнению К. Г. Эрдынеевой [23], к груп-
пе риска относятся воспитанники детских 
домов и интернатов, характеризующиеся 
высоким уровнем мотивационных тенден-
ций, которые отражают боязнь быть отвер-
гнутым; подозрительностью; раздражитель-

ностью, готовностью проявлять негативные 
чувства при малейшем возбуждении; при-
вязанностью к взрослым и доминированием 
поиска объекта привязанности; упрощён-
ным представлением о других; немотивиро-
ванной агрессией; выраженной задержкой 
в эмоциональном развитии; отсутствием 
чувства безопасности и ощущением одино-
чества [21; 25].

Автор актуализировал целесообраз-
ность организации специальных эмпири-
ческих исследований природы и динамики 
проявлений экстремизма среди молодёжи 
в условиях трансграничья. Так, в работе 
К. Г. Эрдынеевой утверждается, что в Буря-
тии, Забайкальском крае и других субъектах 
приграничья РФ доля малообеспеченных 
среди молодых людей превышает средне-
российский уровень бедности, что усили-
вает их социальную уязвимость. Исследо-
вателем представлены данные статистики 
генеральной прокуратуры по количеству вы-
явленных преступлений экстремистского ха-
рактера, в которых признанные ранее «тер-
риториями согласия»  Забайкальский край 
занимает 63-е, а Бурятия – 56-е место в РФ. 
Особо автор подчёркивает, что необходимо 
иметь в виду, что 12 забайкальцев признаны 
террористами и экстремистами («Перечень 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или тер-
роризму») [25].

Мы согласны с мнением К. Г. Эрдыне-
евой, обосновывающей необходимость си-
стемно организованного мониторинга экс-
тремистских установок [23], который должен 
включать экономические, социологические, 
психолого-педагогические показатели (осо-
бенно индикаторы социальной дистанции 
и этнической толерантности в молодёжной 
среде), в том числе индикаторы социально- 
экономического, психологического  состоя-
ния  общества  и др. 

В процессе анализа современных науч-
ных исследований, посвящённых проблеме 
предикторов экстремистской активности и 
экстремистских установок, мы выяснили, 
что учёные относят к ним ситуационные 
факторы и индивидуально-психологические 
особенности личности молодёжи, которые 
сложились под воздействием социальной 
среды [23; 26; 27].  К ситуационным фак-
торам можно отнести личное или опосре-
дованное (через сеть Интернет) общение с 
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вербовщиком, изучение запрещённой экс-
тремисткой литературы, а также сформиро-
ванную извне ситуацию, приводящую к экс-
тремистскому поведению. 

Следовательно, организация психоло-
го-педагогической профилактики экстре-
мистских установок как направленностей 
на насильственные, жестокие действия по 
отношению к «врагам», которые рассматри-
ваются как главная причина всех бедствий 
[18], и оценка её результатов предполагают 
наличие надёжного эмпирического инстру-
ментария, позволяющего измерить выра-
женность соответствующих установок [2; 
17; 23; 26]. С этой целью часто используют-
ся социологические  опросы, которые дают 
представление о надсознательных марке-
рах группового сознания (мнениях, предпо-
чтениях), не являющихся детерминантными 
основами экстремистских проявлений.

Однако для более информативного 
интервью, требующего высокой психологи-
ческой квалификации и непосредственной 
работы с респондентом, социологический 
опрос не подойдёт. Поэтому для диагно-
стики склонности к экстремистскому пове-
дению исследователями используются ме-
тодики, содержащие шкалы сопряжённых с 
экстремизмом явлений: Шкала социальных 
установок (Г. Ю. Айзенк); Шкала социальной 
дистанции (Э. Богардус); Шкала базовых 
убеждений (Р. Янов-Бульман); методика для 
измерения предрасположенности к пред-
рассудкам (Г. Оллпорт, Б. Крамер); методи-
ка изучения экстремистско-деструктивных 
установок (К. В. Злоказов); опросник для из-
мерения  общих социальных установок у де-
тей (Э. Френкель-Брунсвик) и др. [23; 25; 26]. 
Следует отметить, что это только в направ-
лении психологической диагностики. Диапа-
зон  педагогической диагностики ограничен 
стандартизированным инструментарием. 
Большую его часть составляют средства 
измерения, заимствованные из области ди-
агностики и тестирования. К ним относятся 
анкеты, оценочные шкалы, наблюдение, 
изучение документации, тесты, анализ про-
дуктов деятельности. В то же время разно-
образие диагностического инструментария 
позволяет получить надёжную и достовер-
ную информацию. Отбор педагогического  
инструментария для организации монито-
рингового исследования зависит от измеря-
емого объекта. Так, для процесса лонгитюд-
ного педагогического наблюдения за объек-

тами воспитания требуются одни средства, 
а для изучения объектов обучения/учения – 
другие.

Например, определяя риски экстре-
мистских установок по областям деятельно-
сти (спорт, политика, этнос, культура и т. д.), 
С. М. Ситяева, С. В. Яремчук измеряли че-
тыре вида экстремистских установок: фана-
тизм, национализм, ксенофобия и авторита-
ризм [по: 17].

С учётом указанных моментов экстре-
мизм и терроризм должны рассматриваться 
как социальная динамическая система, поэ-
тому в основе их изучения для определения 
направлений профилактики могут исполь-
зоваться разноплановые подходы: фило-
софский, науковедческий, культурологиче-
ский, правовой, аксиологический, антропо-
логический, историко-генетический, герме-
невтический, субъектный, этнокультурный, 
психолого-педагогический и др., а ведущи-
ми, по мнению К. Г. Эрдынеевой, являются 
системно-субъектный подход и культурно- 
историческая теория развития [23].

Рассматривая субъекта через призму 
превентивной парадигмы, мы использовали 
системно-субъектный подход, позволяющий 
подходить к процессу становления челове-
ка как активного, автономного и самодоста-
точного, саморегулирующегося субъекта, 
способного противодействовать экстремиз-
му во всём многообразии его форм и про-
явлений. Данный подход даёт возможность 
изучить кумулятивный эффект социальных 
и психолого-педагогических факторов риска 
экстремизма [23; 25–27].

В результате теоретического анализа 
многообразия предикторов экстремистских 
установок определены следующие пока-
затели их проявления: конвенциональное 
принуждение, интолерантность, мистич-
ность, социальный пессимизм, протест-
ная активность, конформизм, культ силы, 
допустимость агрессии, антиинтрацепция, 
нормативный нигилизм, деструктивностъ и 
цинизм, свобода, процесс, степень само-
контроля, благосклонность мира, контро-
лируемость мира, справедливость мира, 
степень удачи или везения, случайность 
как принцип распределения происходящих 
событий, доброта людей, ценность соб-
ственного «Я», альтруизм, эгоизм, деньги, 
власть, результат, общие социальные уста-
новки, предубеждение к другим этническим 
группам, труд и коэффициент эмоциональ-
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ной ориентации субъекта [2; 13; 23; 26]. 
Для изучения факторов риска экстремизма 
у подростков использовались следующие 
методики: опросник для измерения общих 
социальных установок у детей (Э. Френ-
кель-Брунсвик); шкала базовых убеждений 
(Р. Янов-Бульман); тест О. Ф. Потемкиной 
для выявления степени выраженности со-
циально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфере 
и методика диагностики диспозиций на-
сильственного экстремизма (Д. Г. Давыдов, 
К. Д. Хломов). В исследовании, которое 
проводилось на базе лаборатории «Меж-
дисциплинарные исследования развития 

человека в образовательной среде» (ЗабГУ, 
руководитель – д-р пед. наук, профессор, 
К. Г. Эрдынеева), приняли участие 180 ре-
спондентов, обучающихся в системе СПО 
Забайкальского края (в возрасте от 16 до 
18 лет). Эмпирические методы: тестирова-
ние и опрос. Для обработки данных исполь-
зованы следующие статистические методы: 
описательный, частотный, корреляционный 
и факторный анализы, выполненные с ис-
пользованием компьютерной программы 
Microsoft Excel1. Хр и прикладного пакета 
статистического анализа SPSS for Windows 
версия 21.0. Результаты исследования 
представлены в таблице.

Матрица факторных нагрузок

Переменные

Факторы после вращения методом Варимакс 
с нормализацией по  Кайзеру

самоконтроль конвенциональное 
принуждение эгоизм

Конвенциональное принуждение 0,765  

Протестная активность 0,667  

Социальный пессимизм 0,660  

Мистичность 0,654  

Интолерантность 0,641  

Конформизм 0,615  

Степень самоконтроля 0,824  

Благосклонность мира 0,778  

Контролируемость мира 0,744  

Справедливость мира 0,639  

Степень удачи или везения 0,592  

Случайность как принцип распреде-
ления происходящих событий 

0,570  

Эгоизм   0,662

Деньги   0,595

Власть   0,560

Материалы таблицы свидетельствуют 
о том, что ведущим фактором, детерми-
нирующим риск экстремизма, выступает 
«самоконтроль» (0,824), имеющий внутри 
своей структуры прямую тесную связь с 
переменными: «благосклонность мира» 
(0,778), «контролируемость мира» (0,744), 
«справедливость мира» (0,639), «степень 
удачи или везения» (0,592) и «случайность 
как принцип распределения происходящих 

событий» (0,570). Анализ показателей об-
наружил наличие корреляционной связи 
между данными переменными, обусловлен-
ной определённой степенью объективного 
самоконтроля респондентов, зависящего от 
социальных установок и условий, объясня-
ющих их экстремистские тенденции.

Как показали результаты анализа веса 
переменных в структуре второго фактора 
«конвенциональное принуждение» (0,765) 
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(тенденция  поиска людей, не уважающих 
общие (конвенциональные) ценности, что-
бы осудить, отвергнуть и наказать их [3]), 
экстремистские проявления исследуемых 
респондентов определяются «протестной  
активностью» (0,667), «социальным песси-
мизмом» (0,660), «мистичностью» (0,654), 
«интолерантностью» (0,641) и «конформиз-
мом» (0,615) всё того же общества, имею-
щего первостепенное значение в данном 
возрастном периоде. 

Обработка данных состава третьего 
фактора «эгоизм» (0,662), включающего 
переменные «деньги» (0,595) и «власть» 
(0,550), показывает, что проявления экстре-
мистских установок имеют среднюю степень 
взаимосвязи с категориями денег и власти, 
причём, чем больше эгоизма, тем теснее 
связь данных категорий, и наоборот.

Таким образом, следует обратить вни-
мание на кумулятивный эффект следующих 
факторов экстремизма исследуемой группы 
респондентов: 1) индивидуально-психологи-
ческих: самоконтроль, эгоизм, мистичность, 
интолерантность, конформизм; 2) социо-
культурных: благосклонность, контролируе-
мость и справедливость мира, социальный 
пессимизм и протестная активность. Обна-
руженная в ходе анализа корреляционная 
связь показывает тенденцию роста экстре-
мистских проявлений среди молодёжи, за-
висящую от их склонности фокусироваться 
на несправедливости по отношению к себе 

и конвенциональным ценностям. Из-за чего 
они чаще проявляют негативные эмоции, 
демонстративно их выражают и добиваются 
желаемого через протест, власть и деньги.

Заключение. Вышеизложенное даёт 
основание для разработки системы профи-
лактики экстремистских установок среди 
молодёжи. На наш взгляд, она должна вклю-
чать: 1) разработку индивидуально-ориен-
тированного сопровождения в социум через 
создание комплексных групп специалистов, 
обеспечивающих системную работу по ста-
новлению субъектности; 2) организацию 
воспитательно-просветительской работы, 
позволяющей гармонизировать отношение 
детей и подростков со своим ближайшим 
окружением в семье, по месту жительства, 
работы, учёбы (овладение методами, приё-
мами и техниками бесконфликтного обще-
ния) [6]; 3) создание системы профессио-
нальной психолого-педагогической помощи 
взрослых в организации социальных проб 
подрастающего поколения – создание групп 
поддержки из специалистов различного 
профиля (тьюторов, психологов, менторов, 
коуч-тренеров), родителей [7] и педагоги-
ческого состава, владеющих педагогиче-
скими технологиями  профессионального и 
личностного развития, активного обучения 
и воспитания; 4) вовлечение молодёжи в со-
держательно продуктивные виды деятель-
ности, способствующие самоопределению 
и самореализации в гражданском обществе.
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Pedagogical Prevention of Youth Extremist Attitudes: 
Empirical Basis3

In regard of the phenomenon of destructiveness as a social and cultural-anthropological phe-
nomenon of a transitive society, the discourse of extremism is analyzed. The concepts of “radical-
ism”, “extremism”, “extremist consciousness”, and “extremist attitudes” are considered as particular 
manifestations of the phenomenon of destructiveness in anthropological context. It is proved that 
the prevention of extremism and its manifestations among young people is the most promising 
area of theoretical and empirical research in ensuring national security, since this population class 
is characterized by a higher extremist activity, caused by incomplete socialization process, insuffi-
cient social and psychological maturity, categorical perception of social contradictions. A preventive 
approach is presented, considering the cumulative effect of social and psychology-pedagogical 
extremism risk factors. There were investigated 32 indicators of extremist manifestations from the 
perspective of multidimensional scaling. It has been established empirically that the leading risk fac-
tors acting as the main manifestations of extremist attitudes among the youth sample are: self-con-
trol (0,824), conventional coercion (0,765) and selfishness (0,662). Factor loads demonstrate a 
strong and medium degree of connection between these indicators, and the vector of direct positive 
connection explains the mechanism of extremist attitudes appearing among young people. The em-
pirical basis of developing a system of preventive work in educational organizations is presented, 
based on a conceptual vision through a preventive paradigm.

Key words: extremist attitudes, youth, prevention, destruction, national security, predictors of 
extremism, factors
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