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Современная российская молодежь сталкивается с множеством вызовов и изменений,

обусловленных как внутренними, так и внешними факторами. Глобализация, цифровиза-
ция и социальные сети создают новую реальность, оказывающая значительное влияние на
ценности, нормы и идентичность молодых людей. Молодежный экстремизм, который ста-
новится одной из значительных социальных проблем современности, также испытывает
влияние обозначенного контекста.

Молодежный экстремизм — это явление, связанное с игнорированием общественных
норм и закона, образованием неформальных групп с противоправной деятельностью и
нетерпимостью к представителям других социальных групп и этносов. Лидеры экстре-
мистских организаций используют психологические факторы, такие как агрессия и стрем-
ление к лидерству, для достижения своих целей [5].

Исследователи выделяют ряд факторов, способствующих развитию экстремизма среди
молодежи. Понимание факторов – необходимое условие для разработки эффективных мер
профилактики деструктивных явлений. Все разнообразие точек зрения на этот вопрос
можно уместить в четыре больших кластера.

1. Социальные факторы. Социальный статус молодежи в обществе [4]. Социальная
напряженность, проблемы, возникающие в процессе получения образования, социальное
неравенство – благодатная почва для экстремизм, как и маргинальная среде, где моло-
дые люди с нестабильными взглядами легко поддаются влиянию. Наличие социальных
лифтов, вовлеченность молодёжи в принятие и реализацию решений в социальной сфере
понижают уровень экстремисткой деятельности.

2. Политические факторы – характерное для молодежи недовольство властью и стрем-
ление к изменениям, реализуемое деструктивными способами, в том числе экстремист-
скими. Низкая политическая и правовая культура способствуют привлекательности для
некоторых молодых людей криминальных сфер, что влечет вовлечение молодежи в нарко-
торговлю и бандитизм. В обществе без уважения к личности и правам человека, где идео-
логия насилия становится нормой, экстремизм укореняется [2]. К этой же группе факторов
можно отнести деятельность деструктивных зарубежных организаций и сект, пропаганди-
рующих игнорирование социальных обязанностей и навязывающих экстремистские идеи
[1]. Формирование общегражданской идентичности, правовая культура есть сложные, но
эффективные технологи профилактики экстремизма.
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3. Индивидуальные факторы (социально-психологические и интеллектуальные особен-
ности). Инфантилизм, порождаемый, культурой потребления, жизнью в он-лайн форма-
те, узкий круг мировоззрения, низкий уровень развития критического мышления, утрата
смысла жизни, одиночество, особенно среди детей-сирот [3] способствуют распростране-
нию экстремизма, тогда как индивидуальный и человекоцентичный подходы в процессе
образования многие обозначенные факторы снимают.

4. Экономические факторы. Трудности на рынке труда, с которым и сталкивается зна-
чительная часть молодежи, сложности с приобретением собственного жилья, стремление
быстро улучшить материальное благосостояние, может приводить к преступным действи-
ям [6], в том числе экстремисткой направленности.

Как можно было убедиться, факторы экстремизма тесно переплетаются: например,
индивидуальные особенности могут порождать экономические сложности, а социальные
лифты могут снимать актуальность политических факторов. Именно это обуславливает
необходимость комплексного подхода и взаимодействия различных социальных институ-
тов в вопросе профилактики молодежного экстремизма. Уделим особенное внимание сфере
образования. Важно внедрять образовательные программы по медиа-грамотности и кри-
тическому мышлению, проводить занятия на темы толерантности, прав человека и граж-
данской ответственности. Создание молодежных клубов и организаций, занимающихся
культурной и социальной деятельностью, поддержка волонтерских движений помогает
молодежи находить альтернативные формы самовыражения, знакомит с конструктивны-
ми способами разрешения возникающих проблем. Не менее важна психологическая под-
держка: консультации и тренинги по управлению эмоциями и стрессом, альтернативным
способам разрешения конфликтов повышают устойчивости молодежи к экстремистским
идеям, а педагогов и родителей обучают методам раннего выявления признаков радикали-
зации. Работа с семьями на протяжении всего процесса образования чрезвычайно важна
(постоянные контакты образовательного учреждения с родителями, проведение инфор-
мационных кампаний для родителей о важности общения с детьми и поддержания до-
верительных отношений, организация семейных мероприятий для укрепления семейных
связей).

Важным аспектом является создание интернет-ресурсов для обсуждения актуальных
проблем, где молодежь может делиться мнениями и получать информацию из надежных
источников, а также мониторинг и противодействие распространению экстремистских ма-
териалов в интернете. Сотрудничество с правоохранительными органами позволяет уста-
новить партнерство между ними и молодежными организациями для обмена информацией
о возможных угрозах.

Проведение исследований, в т.ч. с участием обучающихся, по выявлению причин ради-
кализации молодежи поможет корректировать профилактические меры, а сотрудничество
со средствами массовой информации будет способствовать формированию позитивного
имиджа молодежи и освещению успешных примеров борьбы с экстремизмом. Разработ-
ка медийных кампаний, направленных на укрепление традиционных ценностей, играет
важную роль в профилактике молодежного экстремизма.

Успешная социализация молодежи в современных условиях требует не только выяв-
ления и устранения факторов, способствующих экстремизму, но и формирования пози-
тивных ценностей, которые помогут молодым людям находить конструктивные пути са-
мовыражения, разрешения проблем и социальной активности. Только через совместные
усилия общества можно создать условия, способствующие здоровому развитию молодежи
и предотвращению экстремистских проявлений.
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