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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому изучению возможностей психоло-
гического тренинга при работе с молодежью в целях профилактики 
экстремизма. Рассматриваются предпосылки, обуславливающие го-
товность личности к асоциальному поведению и радикальному про-
тесту. Исследуются возможности повышения социально-психологи-
ческой адаптации в рамках тренинга посредством освоения навыков 
просоциального поведения и трансформации ценностной структуры 
личности. 
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Профилактика экстремизма среди молодежи представляется на се-
годняшний день актуальной проблемой, требующей поиска новых 

эффективных методов работы, учитывающих особенности возрастной 
аудитории, а также возможности специалистов и организаций, осу-
ществляющих профилактику. В связи с этим, нам представляется важ-
ным рассмотреть возможности использования такого активного мето-
да обучения как тренинг, завоевавшего популярность среди молодежи, 
как метод активного обучения и способ саморазвития и социализации, 
но пока не закрепившегося в профессиональной среде специалистов 
по профилактике экстремизма как одна из эффективных форм работы. 
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ABSTRACT
The article is devoted to the theoretical study of the possibilities of psy-
chological training as a method of working with young people in order 
to prevent extremism. Attention was directed to the consideration of the 
prerequisites that determine a person’s readiness for antisocial behavior 
and radical protest. The authors also explore the possibilities of increas-
ing socio-psychological adaptation in the training process by mastering 
the skills of prosocial behavior and transforming the value structure of a 
personality.
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Профилактика экстремизма, как деятельности, наносящей прямой вред 
обществу, государству, жизни и здоровью отдельных людей, предпола-
гает также учет тех необходимых внутриличностных предпосылок, ко-
торые могут в дальнейшем служить условием принятия экстремистской 
идеологии и перехода к деятельной фазе. 

В качестве одного из таких условий выступает радикализация, пред-
ставляющая собой «персональный процесс, в рамках которого инди-
видуумы принимают экстремистские политические, социальные и/или 
религиозные идеалы и стремления и оправдывают использование не-
избирательного насилия для достижения определенных целей» [22], а 
также как «ментальный, так и эмоциональный процесс, который под-
готавливает и мотивирует индивидуума к совершению насильственных 
действий» [22].

Для наиболее успешной адресной профилактической работы, необ-
ходимо установить, каким специфическим содержанием может обладать 
радикализованная или склонная к радикализации личность. Отечест-
венные исследователи выделяют внутренние факторы, отражающие го-
товность личности к асоциальному поведению или радикальному про-
тесту [20]: 

 беспомощность и виктимизация, обуславливающие атрофирован-
ность способности противостоять негативным воздействиям, что 
приводит к общей неудовлетворенности жизнью и аутоагрессив-
ным проявлениям;

 неэффективные копинг-стратегии совладания с ситуацией нео-
пределенности и реагирования на внутренние противоречия;

 неустойчивая ценностная структура, обуславливающая лояль-
ность любым позициям референтной группы и подверженность 
манипулятивным воздействиям;

 «черно-белое» мышление, порождающие негативизм и враждеб-
ность – восприятие чужого как врага;

 негативный характер осмысления персонального временного кон-
тинуума.

Обозначенные факторы радикализации свидетельствуют об исклю-
чительной важности способностей личности к адаптации к жизни в 
социуме, поскольку объединяют в себе отсутствие или ограниченность 
способностей эффективно, без вреда для себя и общества, реагировать 
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на различные стимулы, как поступающие извне, так и порождаемые вну-
тренними противоречиями.

Ряд исследователей также обращает внимание на связь психологи-
ческой уязвимости перед экстремистскими идеологиями с социаль-
но-психологической дезадаптацией, обусловленной ранней социали-
зацией, предполагаемым травматическим опытом и дискриминацией, 
делинквентностью, реакцией на изоляцию [21].

По мнению отечественного исследователя А. Налчаджяна, «механиз-
мы учения (научения, заучивания, обучения) являются одним из важ-
нейших условий приобретения адаптивных (в том числе защитных) 
возможностей личности в про¬цессе ее онтогенетического развития и 
социализации» [8, с. 13].

Выполнению данного условия в значительной степени отвечают ме-
тоды активного обучения, включающие элемент соучастия помимо пас-
сивной перцепции. Такие методы не просто формируют определенное 
отношение к предмету профилактики, но также и воздействуют на психо-
логические механизмы личности, трансформируя их в более адаптивные, 
способствующие социализации и развитию навыков коммуникации [12]. 

Эффективность подхода практического освоения социальных навы-
ков в группе также обосновывается тем, что в рамках группового про-
цесса участники «сталкиваются с различными, в том числе диаметраль-
но противоположными собственным, точками зрения, аргументируют 
собственное мнение, получают и высказывают критические суждения, 
рефлексируют» [16].

Практический подход, основанный на групповом взаимодействии, 
также оправдал себя как наиболее эффективный именно при работе с 
молодежью. Связано это с тем, что он позволяет вовлечь молодого чело-
века, заинтересованного в получении конкретных навыков, способству-
ющих дальнейшей успешной социальной адаптации. 

Д.Н. Узнадзе обосновывал эффективность упражняемости при фор-
мировании новой установки. Согласно его теории, установка закрепля-
ется только в том случае, если индивид воспроизводит ее в какой-либо 
социальной ситуации: «Повторение в данном случае, по-видимому, игра-
ет решающую роль, оно дает возможность зафиксировать возникающую 
при каждой отдельной экспозиции установку. Поэтому эти повторные 
установочные опыты можно было бы назвать фиксирующими» [14, с. 64]. 
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Психологическая практика, чьей основной задачей стоит практическая 
тренировка навыков межличностного взаимодействия с целью дальней-
шего их применения в реальных коммуникативных ситуациях опреде-
ляется как социально-психологический тренинг, на сегодняшний день 
завоевавший популярность при работе с молодежью. 

Одним из фундаментальных положений, определяющих характер 
психологического воздействия группового тренингового процесса, явля-
ется утверждение Л.С. Выготского: «Через других мы становимся самими 
собой. Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, 
что она предъявляет для других» [2, с. 139], объясняющее практическую 
пользу от совместной проработки психологического содержания отдель-
ной личности и трансформации ее составляющих для достижения высо-
кой степени адаптивности.

Отечественный исследователь В.В. Никандров определил феномен 
тренинга следующим образом: «Психологический тренинг – это метод 
игрового моделирования психогенных ситуаций в целях развития пси-
хологической компетентности и формирования и (или) совершенство-
вания различных психологических качеств, умений и навыков у людей, 
включённых в эти ситуации в роли участников или зрителей. В конечном 
итоге психотренинг направлен на повышение адекватности самосозна-
ния и поведения людей и групп» [9].

История развития метода тренинга восходит к немецко-американско-
му психологу Курту Левину, придерживавшегося мнения, что именно в 
групповом, а не индивидуальном контексте происходят наиболее эффек-
тивные личностные трансформации. Правомерность этой гипотезы была 
впоследствии подтверждена в ходе работы так называемых Т-групп, что 
и послужило стимулом к дальнейшему изучению и развитию метода [13]. 

Позже развитием метода тренинга в гуманистическом подходе за-
нимался К. Роджерс, предложивший концепцию группы встреч, в кото-
рой ведущую роль играет взаимодействие между участниками в режиме 
«здесь и теперь». Автор также обосновал основные принципы работы ве-
дущего тренинга, включающие конгруэнтность, безусловное позитивное 
отношение и эмпатию [1]. 

Особое значение в развитии метода играет концепция социально-
психологического тренинга М. Форверга, в основе которой лежат ме-
ханизмы активности и саморегуляции субъекта. Автор утверждал, что 
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«концепция тренинга имеет главной целью изменение поведения» [15], 
что основывается на усвоении в процессе коммуникации генеральной 
установки, переносимой затем на более широкие области жизни. Такой 
подход делает метод тренинга наиболее привлекательным для предста-
вителей молодежи, поскольку служит фактором создания эмоциональ-
ной вовлеченности, основанной на возможности соотнести социальные 
ситуации, проявляющиеся в групповом процессе, с актуальным жизнен-
ным опытом. 

В отечественной практике развитию метода тренинга в русле гума-
нистического подхода посвящены труды Л.А. Петровской, по мнению 
которой основной функцией социально-психологического тренинга как 
средства психологического воздействия является развитие коммуника-
тивной компетентности [11, c. 163-174]. 

Отечественные исследователи выявляют следующие значимые со-
ставляющие коммуникативной компетентности [19]:

 когнитивный компонент (способность к познанию себя и другого, 
навык общения на основе общепринятых норм, способность ча-
стично предсказывать поведение других людей и выдвигать адек-
ватные оценки коммуникативным ситуациям, эффективно решать 
различные задачи коммуникации);

 эмоциональный компонент (эмоциональная отзывчивость, эмпа-
тия, чувствительность к другому человеку, способность к сопере-
живанию и состраданию, внимание к действиям других людей);

 поведенческий компонент (навык сотрудничества, совместной де-
ятельности, инициативность, способности к организации, отра-
женный в сформированных коммуникативных умениях и навы-
ках).

Исходя из соответствия данного комплекса способностей (выделен-
ных исследователями), индивидуальным факторам радикализации, мож-
но предположить, что они могут рассматриваться как нейтрализующие в 
контексте индивидуально-психологического развития.

С.В. Петрушин (Петрушин, 2000) выделяет следующие принципиаль-
ные отличия социально-психологического тренинга от других методов 
групповой работы [7]:

 добровольность участия;
 активная позиция участника тренинга;
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 высокая степень эмоционального включения;
 ограничение обсуждения событий только в рамках тренинга;
 персонификация высказываний;
 межличностная обратная связь;
 прохождение определенных этапов развития группы;
 согласование подпроцессов развития компетентности в общении 

личности и развития группы, а также одновременное управление 
ими.

Рассмотренные сущностные характеристики тренинга представля-
ются возможными условиями обеспечения эффективности при работе 
с молодежной аудиторией, поскольку активное включение в работу мо-
жет служить дополнительным источником мотивации для подростков 
и юношей, сосредоточенных на процессе социализации, а также позво-
лит включить в профилактический процесс тех представителей моло-
дежной аудитории, которые не проявляют социальной активности и по 
этой причине с большей вероятностью могут быть отнесены к группе 
риска. Тренинговая работа, таким образом, может стать как средством 
контролируемой, и потому в большей степени безопасной для индиви-
да, социальной адаптации, так и инструментом своевременной диагно-
стики, за счет выявления наиболее подверженных манипулятивному 
воздействию участников тренинга и наименее социализированных чле-
нов группы. 

Психологическое воздействие в рамках тренинга представляется ос-
новным рабочим инструментом. Оказывает при этом психологическое 
воздействие не ведущий, а непосредственно групповой процесс, в ходе 
которого участники получают возможность осуществлять самодиагно-
стику и трансформацию своих психологических механизмов. Интенсив-
ность психологического воздействия, парциальное, затрагивающее один 
или несколько аспектов психики, или глобальное, направленное на пол-
ноценную трансформацию психической структуры, определяется дли-
тельностью группы и набором применяемых методик [6].

Результатом исследования тренинга как способа «приобретения ин-
дивидом более компетентного поведения при исполнении тех или иных 
социальных ролей» [17] стала разработка программы, включающей в 
себя алгоритм проведения тренинга, ролевых игр, проблемных дискус-
сий и тренировочных упражнений. При этом предполагается, что в про-
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цессе работы группы основное внимание должно быть уделено освоению 
и тренировке основных психологических составляющих процесса обще-
ния, таких как вступление в контакт, ориентировка в проблеме, аргумен-
тация, контроль эмоционального состояния [17]. 

Принимая во внимание, что экстремистская деятельность может рас-
сматриваться как «поведение, запрещенное законом и преимущественно 
связанное с насилием, причиняющее или способное причинить ущерб 
общественным отношениям» [10], обнаруживается потенциал тренин-
говой работы как способа практического освоения социальных навыков 
для нейтрализации дезадаптивных внутренних механизмов, препятст-
вующих формированию и реализации просоциального поведения и спо-
собствующих радикализации личности и экстремистскому поведению.

При этом, важно также уделить внимание смысловой составляющей 
экстремистской деятельности. Отечественные авторы отмечают, что 
«под экстремизмом понимают не только агрессивные действия, насилие, 
но и негативные установки, убеждения, настроения, ненависть, жесто-
кость, одобрение радикальных действий и заявлений» [5] и связывают 
экстремизм подобного скрытого характера с переходом к практической 
экстремистской деятельности. 

Предполагается, что экстремистская деятельность характеризуется 
«идеями, противоречащими таким фундаментальным общеправовым 
принципам как законность, равенство, гуманизм, демократизм и спра-
ведливость» [10], а также «отвергает правовые ценности, достигнутые 
обществом, и предлагает взамен свою собственную мировоззренческую 
систему критериев и способов оценки объектов окружающего мира, осно-
ванную на неадекватных, неприемлемых (как для отдельно взятого челове-
ка, социальной группы, так и общества в целом) постулатах и ориентирах» 
[10]. В.И. Чупров и Ю.А. Зубок также отмечают, что «молодежный экстре-
мизм представляет собой сознательный выбор экстремальных способов 
индивидуального и группового поведения для достижения целей, пред-
ставляющих угрозу и наносящих вред окружающим» [18, с. 73-74].

В связи с вышеизложенными тезисами о взаимосвязи реализации ин-
дивидом действий экстремистского характера и наличием ряда опреде-
ленных ценностных ориентаций и установок, интерес представляют так-
же возможности тренинговой работы в трансформации существующих 
установок и стереотипов, влияющих на поведение. 
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О. В. Евтихов указывает на то, что «…психологический тренинг ча-
стично включает в себя такие формы практической деятельности пси-
холога, как психодиагностика, обучение, развитие, социально-психоло-
гическая работа с коллективами в их психологических контекстах» [3, 
с. 68-69]. При этом тренинги направленные, в первую очередь, на разви-
тие личности, по мнению автора, в большей степени ориентированы на 
формирование Я-концепции участников, позволяют проработать «сис-
тему их представлений о себе и собственной роли в окружающем мире» 
[3, с. 73].

Исходя из того, что существенным основанием для перехода к пра-
ктической экстремистской деятельности часто становятся именно уста-
новки и убеждения, допустимо предположение, что именно социаль-
но-психологическая работа с малыми группами позволяет наиболее 
качественно обсудить и проработать существующие негативные (и/или 
не работающие для успешной социально-психологической адаптации со-
циальной успешности и развитости личности) установки.

По мнению П.А. Кислякова, реализация антиэкстремистской пропа-
ганды в вузе будет, во-первых, способствовать формированию в образо-
вательной организации толерантной среды (предупреждение конфлик-
тов среди обучающихся, в том числе на националистической основе), 
во-вторых, способствовать формированию у обучающихся культуры 
безопасности (овладение ими навыками поведения в экстремальных 
ситуациях), и, наконец, способствовать профессиональной подготовке 
будущих специалистов в данном направлении (овладение ими навыками 
обеспечения безопасности) [4].

Таким образом, тренинг представляется нам универсальным инстру-
ментом профилактической работы с молодежью с целью предотвраще-
ния ее радикализации и включения в активную экстремистскую деятель-
ность. 

Поскольку социально-психологическая дезадаптация представляется 
как одна из ключевых предпосылок радикализации и повышения склон-
ности к экстремистскому поведению, тренинговая работа может обладать 
большим потенциалом в решении вопроса повышения адаптационного 
потенциала личности через развитие коммуникативной компетентности 
и практической тренировки навыков в безопасной среде группы в присут-
ствии сопровождающей фигуры тренера. 
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Помимо этого, внимание привлекает также роль установок и цен-
ностной структуры как факторов вовлечения в экстремистскую дея-
тельность. В данном контексте тренинг может восприниматься как один 
из возможных способов открытого и доверительного разговора с моло-
дежью на волнующие их темы в рамках малой группы, что не только 
повысит диагностический потенциал, но также позволит проработать 
систему убеждений на том этапе, когда установка на допустимость или 
предпочтительность решения проблем насильственным и противоправ-
ным способом еще может быть трансформирована в установку на не-
допустимость подобных радикальных и причиняющих вред обществу 
действий.

Таким образом, интерактивный формат тренинга не только наибо-
лее привлекателен для самой молодежи как способ активного обучения, 
но и содержит в себе ряд потенциальных возможностей при реализа-
ции программ, направленных на профилактику экстремизма. Молодые 
люди, участвующие в тренингах, имеют возможность не только пого-
ворить о волнующих их темах, но и узнать о том, как можно решать 
проблемы, не прибегая к противоправным действиям, а договариваясь 
с людьми и решая внутренние конфликты, а также за счет интерактив-
ного формата отработать реальные практические навыки, способствую-
щие социа лизации.  
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