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Аннотация. Статья посвящена апробации и определению эффективности краткосрочной программы психокоррекции 
склонности к экстремизму. Профилактика является неотъемлемым элементом сохранения здоровья, в том числе 
и психического, в данном случае профилактика экстремизма не является исключением. Поскольку для личности 
экстремиста, согласно большому количеству исследований, характерна разнонаправленность, а сам экстремизм 
не поддается психодиагностике, то авторами настоящей статьи было дано определение склонности к экстремиз-
му через призму социально-психологической дезадаптации, выделены ее критерии и разработан экспресс-метод 
оценки уровня выраженности склонности к экстремизму, который прошел апробацию, стандартизацию и валиди-
зацию. На основании этого авторами также была разработана краткосрочная программа психологической коррек-
ции склонности к экстремизму. Выборку настоящего исследования составили 411 студентов 1–4 курсов разных спе-
циальностей ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 30 из которых приняли участие в программе психологической 
коррекции, поскольку имели склонность к экстремизму или выраженную склонность. Для оценки эффективности 
программы до ее начала и в конце применялись: cкрининг-метод, «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Шкала депрессии Бека», «Субъективная оценка меж-
личностных отношений» (СОМО) С.В. Духновского. Полученные результаты показали, что прохождение програм-
мы психокоррекции способствует снижению агрессивно-оборонительной позиции, ослаблению психоэмоциональ-
ного напряжения, формирует более положительное отношение к себе, своей жизни, а также другим людям и, самое 
главное, снижает уровень выраженности склонности к экстремизму.

Ключевые слова: склонность к экстремизму, экстремистские тенденции, психологическая коррекция, программа коррек-
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Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации ставит задачу разработ-
ки и применения мер по повышению эффективно-
сти профилактики данного явления среди молодежи1. 
Профилактика является неотъемлемым элементом 
сохранения здоровья среди детей и подростков [Гри-
цина, Транковская, Семанив и др.: 23; Bhui, Otis, 
Silva et al.: 547]. Экстремистские группы могут быть 
как реальными молодежными группировками, так 
и виртуальными молодежными объединениями. По-
нятие экстремизма, несмотря на большое количе-
ство проведенных исследований как в России, так 
и за рубежом, является широким и размытым кон-
структом. Однако если рассматривать экстремизм 
как мировоззрение, приверженность к крайним взгля-
дам и действиям, которые формируют представления 
о допустимости или необходимости насильствен-
ных действий, то это придает понятию определен-
ную конкретику [Trip S., Bora C.H., Marian M. et al.: 
437]. Поскольку любое мировоззрение не формирует-
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ся спонтанно, для этого требуется время и изменения 
личностного характера, то процесс этого изменения 
можно диагностировать и выявлять через такую лич-
ностную черту, как склонность к экстремизму (или 
экстремистские тенденции личности) [Капустина: 
31–32]. Данная личностная черта является разнона-
правленной, поэтому зарубежные и отечественные 
авторы центральным звеном склонности к экстремиз-
му определяют различные характеристики. Напри-
мер, потребность самоосуществления [Мещерякова, 
Ларионова: 18–19], социальная изоляция, идеи пре-
восходства и интолерантное отношение к другим [Ря-
гузова: 226], психологическая уязвимость [Harpviken: 
4–5], негативизм [Keene, Shoenberger, Berke et al.: 47], 
восприятие несправедливости [Kunst, Obaidi: 57], 
условия жизни и социальные настроения [Nivette, 
Eisner, Ribeaud: 785–786; Pisou, Zick, Srowig et al.: 
7], готовность к насильственным действиям [Trip S. 
et al.: 437]. Сопоставив многообразие определений 
и составляющих, под склонностью к экстремизму 
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мы понимаем разновидность социальной дезадапта-
ции в юношеском возрасте, в структуру которой вхо-
дят следующие составляющие, их шесть: признаки 
депрессивности, переживание одиночества, дегума-
низация окружающих, декларирование чувства пре-
восходства, мотивы мести, положительное отноше-
ние к смерти. Такой разноплановый набор критериев 
определяет специфику структуры склонности к экс-
тремизму, отличительной чертой которой является 
также неопределенность того, каким именно обра-
зом проявятся действия экстремистского характера 
и проявятся ли они вообще. 

Как показало ранее проведенное нами исследова-
ние, признаки депрессивности и положительное от-
ношение к смерти проявляются в таких качествах, 
как тревожность, депрессивность, низкий порог эмо-
циональной устойчивости, недооценка своих воз-
можностей, преувеличение трудностей и недостатков. 
Другие критерии склонности к экстремизму – декла-
рирование превосходства, одиночество, дегуманиза-
ция окружающих, мотивы мести – выражены целым 
рядом характеристик, связанных с оборонительной 
позицией в общении. К ним относятся замкнутость, 
недоверчивость, строгие требования к другим, болез-
ненная чувствительность к критике, цинизм, враждеб-
ность [Эльзессер, Капустина, Кадыров и др.: 88–89].

Потенциальное влияние экстремистских группиро-
вок на молодежь обусловлено ведущей ролью обще-
ния в решении ведущих задач юношеского возраста – 
решении проблем самосознания, самоопределения, 
самоутверждения [Эльконин: 274]. В этот период скла-
дывается устойчивая система нравственных идеалов, 
а при их отсутствии – взглядов и целей, определяю-
щих поведение и деятельность [Божович: 178]. Это 
обусловливает необходимость разработки программ 
психологической помощи для профилактики экстре-
мистских тенденций в молодежной среде. Посколь-
ку склонность к экстремизму определяются нами 
как форма социальной дезадаптации, способом пси-
хологической помощи стала психологическая коррек-
ция [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 4–5].

Психокоррекция – это направленное психологиче-
ское воздействие с целью обеспечения полноценного 
развития и функционирования личности. Основная 
цель психокоррекции при отсутствии органических 
поражений – способствовать полноценному психи-
ческому и личностному развитию личности. Наибо-
лее применимы психокоррекционные мероприятия 
в период становления личности и для симптомати-
ческой помощи во взрослом возрасте. Как указывает 
Г.Л. Исурина, значение психокоррекционных меро-
приятий возрастает в той мере, в какой психологи-
ческие и социально-психологические факторы ока-
зывают влияние на развитие нарушения [Мамайчук: 
16]. Таким образом, выбранный вид психологической 

помощи предпочтителен для работы со студентами 
с экстремистскими тенденциями личности. 

Первая группа признаков определила выбор ког-
нитивно-поведенческого подхода как наиболее эф-
фективного в терапии тревожности и депрессивности. 
Вторая группа признаков, сопутствующих социальной 
изоляции, указывает на необходимость группового 
формата проведения занятий. Опишем цель и задачи 
программы психологической коррекции склонности 
к экстремизму [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 8–11].

Цель программы: повышение уровня удовлет-
воренности собой («принятие себя»), повышение 
уровня потребности общаться, взаимодействовать, 
осуществлять совместную деятельность («принятие 
других»). 

Задачи программы: 
1. Снизить уровень тревожных и депрессивных 

реакций у студентов.
2. Используя методы, описанные в программе, на-

учить студентов самостоятельно справляться с низ-
кой самооценкой себя в жизни и в общении с дру-
гими.

Содержательные компоненты краткосрочной 
программы психологической помощи: 

1. Первичная диагностика. Осуществляется пси-
хологом. Проводится диагностика тревоги, депрес-
сии и нарушения контактов с окружающими.

2. Проведение краткосрочной программы психо-
логической коррекции, состоящей из 12 модулей:

– Введение. Обзор тревожности и депрессивности. 
Цель: создание благоприятных условий для работы 
группы, ознакомление участников с основными пра-
вилами тренинга, проведение психообразовательной 
беседы на темы признаков тревоги и депрессии и ос-
новных положений КПТ.

– Регуляция своего состояния: дыхание. Цель: по-
лучение знаний о дыхании и его значении, обучение 
техникам регуляции собственного дыхания.

– Прогрессивная мышечная релаксация. Цель: по-
лучение знаний на тему релаксации и обучение тех-
никам мышечной релаксации и методу расслабления.

– Соединение мышления и чувств. Цель: научение 
отслеживанию собственных мыслей и чувств, нахож-
дение связи между ними.

– АВС (азбука) мышления и чувствования. Цель: 
ознакомление с дневником мыслей, отслеживание ак-
тивирующих событий, мыслей, последствий, связан-
ных с ситуацией.

– Бесполезные стили мышления. Цель: отслежи-
вание своих бесполезных стилей мышления.

– Исследовательская работа и диспут. Цель: про-
ведение детективной работы и диспута со своими 
мыслями.

– Конечный результат. Цель: обобщение знаний 
по ABCD.
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– Убеждения. Цель: изменение основных убежде-
ний о себе на сбалансированные.

– Градуированная экспозиция. Цель: измерение 
степени беспокойства о ситуации и планирование 
цели для постепенного изменения, снижения уровня 
выраженности переживания.

– Контроль над поведением и эмоциями. Цель: 
усиление работы над поведением и снижением агрес-
сивных тенденций личности.

– Итоговый. Цель: подведение итогов проделан-
ной работы и формирование образа «Здорового Я».

3. Итоговая диагностика результатов проведения 
краткосрочной программы психологической коррек-
ции. По результатам работы в последний день про-
граммы проводится диагностика признаков тревоги, 
депрессии и нарушения контактов с окружающими, 
что позволяет оценить эффективность программы. 

Полное содержание программы описано в нашем 
пособии [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 52].

Организация и методы исследования. Отбор 
респондентов для участия в адаптации краткосроч-
ной программы психокоррекции экстремистских 
тенденций личности проводился с помощью скри-
нинг-метода для диагностики склонности к экстре-
мизму (Р.В. Кадыров, Т.В. Капустина, Е.В. Садон, 
А.С. Эльзессер) [Капустина: 50–52]. В силу разных 
обстоятельств не все студенты из числа приглашен-
ных смогли принять участие в предложенной програм-
ме. Конечную выборку составили 30 респондентов 
в возрасте 18–22 лет – студенты разных специально-
стей ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России («лечеб-

ное дело», «педиатрия», «клиническая психология», 
«фармация», «стоматология») и разных курсов обуче-
ния (1–4), отобранные из числа 411 студентов по при-
знаку наличия склонности к экстремизму.

Для проведения программы коррекции респон-
денты были объединены в три группы. В течение 
1,5 месяцев в 2022 году было проведено по 12 заня-
тий для каждой группы на базе кафедры общепси-
хологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГМУ Минз-
драва России. Продолжительность одного занятия 
в групповом формате составляла от 45 до 70 минут. 
Для оценки эффективности программы до ее начала 
и в конце применялись: «Шкала оценки уровня ситу-
ативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбер-
гера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Шкала депрессии 
Бека», Субъективная оценка межличностных отно-
шений (СОМО) С.В. Духновского. Для анализа дан-
ных были использованы критерий Уилкоксона, меди-
анный тест, статистическая обработка проводилась 
программе Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение результатов. Сравне-
ние показателей шкал до и после проведения про-
граммы психологической коррекции показало значи-
мые результаты. В таблице 1 представлены результаты 
сравнения. 

Наиболее статистически значимые изменения 
наблюдаются по шкалам реактивной тревожности, 
личностной тревожности, депрессии, шкалам кон-
фликтности и агрессивности, суммарной шкале «По-
казатель коммуникации» методики СОМО, а также 
по наличию и выраженности склонности к экстре-

Таблица 1
Различия показателей до и после проведения программы  
психологической коррекции склонности к экстремизму

Показатель Медиана и значения показателей до/после Критерий  
Уилкоксона, Т p-level

Реактивная тревожность 37/25
Умеренная тревожность/низкая тревожность 0,0000 0,004427

Личностная тревожность 55/43
Высокая тревожность/умеренная тревожность 0,0000 0,004427

Депрессивность 33/15
Тяжелая депрессия/легкая депрессия (субдепрессия) 0,0000 0,004427

Шкала напряженности (СОМО) 50/39
Высокие значения/средние значения 10,0000 0,026857

Шкала конфликтности (СОМО) 38/30
Средние значения/средние значения 0,0000 0,004427

Шкала отчужденности (СОМО) 47/36
Высокие значения/средние значения 20,0000 0,113846

Шкала агрессивности (СОМО) 43/33
Высокие значения/низкие значения 0,0000 0,004427

Итоговый балл (СОМО) 29/22
Высокие значения/средние значения 0,0000 0,004427

Выраженность склонности к экстремизму
18/14

Наличие склонности к экстремизму / отсутствие 
склонности к экстремизму

0,0000 0,005062

Эффективность краткосрочной программы психологической коррекции склонности к экстремизму
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мизму в целом. Однако по шкалам напряжения и от-
чужденности методики СОМО были получены ме-
нее значимые результаты. Трудность психокоррекции 
этой стороны может объясняться тем, что показа-
тель отчужденности опосредован базовым довери-
ем к миру, которое представляет собой устойчивое 
личностное образование, формирующееся в раннем 
детском возрасте, а значит, для изменения требует те-
рапии в более длительном, чем краткосрочный, фор-
мате работы.

Проанализируем эффективность реализации про-
граммы в работе с отдельными критериями склон-
ности к экстремизму. Критерии Признаки депрес-

сивности и Положительное отношение к смерти 
мы связываем с такими качествами, как тревожность, 
депрессивность, низкий порог эмоциональной устой-
чивости, недооценка своих возможностей, преувели-
чение трудностей и недостатков. 

Наиболее близка критерию «Депрессивность» 
шкала депрессивности, демонстрирующая сниже-
ние с выраженности депрессивности до уровня лег-
кой. Это показывает, что депрессивность сохраняется 
у лиц, прошедших краткосрочный курс психокоррек-
ции, однако когнитивно-аффективная самооценка ре-
спондентов отражает значительное облегчение выра-
женности этих симптомов. Значительное уменьшение 
симптоматики депрессивности отвечает результа-
там, достигаемым когнитивно-поведенческой тера-
пией [Эльзессер, Кадыров, Маркелова: 126]. В этой 
связи наблюдается снижение показателя реактивной 
тревожности до низкого уровня, при этом личност-
ная тревожность показывает умеренные значения. Та-
ким образом, произошло снижение ситуативной тре-
вожности, повышение эмоциональной устойчивости 
в стрессовых ситуациях. Тревожность как личност-
ная характеристика менее подвержена изменениям, 
и в рамках краткосрочной психологической коррек-
ции достигнуто сужение круга ситуаций, восприни-
маемых личностью как угрожающие самооценке и са-
моуважению, соответствующих средним показателям.

Другие критерии склонности к экстремизму: де-
кларирование превосходства, одиночество, дегумани-
зация окружающих, мотивы мести – выражены целым 
рядом характеристик, связанных с оборонительной 
позицией в общении. К ним относятся замкнутость, 
недоверчивость, строгие требования к другим, болез-
ненная чувствительность к критике, цинизм, враж-
дебность.

Методика «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» (СОМО) С.В. Духновского выде-
ляет четыре основных компонента дисгармоничных 
отношений: напряженность, конфликтность, отчуж-
дение, агрессию.

Значения шкалы напряженности измени-
лись от высокого уровня до среднего. Это означает, 

что отношения с меньшей вероятностью будут вос-
приниматься как неустойчивые, беспокоящие и дис-
комфортные. Сохранение умеренного напряжения 
в отношениях позволяет поддерживать их интенсив-
ность и разрешать трудности при необходимости. Из-
менение данного признака способствует снижению 
одиночества, а значит, ослаблению его роли в струк-
туре склонности к экстремизму.

Другой индикатор дисгармоничности отноше-
ний – конфликтность, – согласно ключу методики, 
остался на уровне средних значений, хотя и проде-
монстрировал статистически значимое снижение. 
Мы не связываем данный параметр с экстремист-
скими тенденциями личности. Однако следует от-
метить, что для респондентов равно не характерны 
как потребность в жесткой конкуренции, так и избе-
гание конфронтации. Текущий уровень конфликтно-
сти оптимален для конструктивного разрешения про-
блем в отношениях.

Критерии декларирование превосходства, де-

гуманизация окружающих и одиночество мы свя-
зываем с уровнем отчужденности. В этом направ-
лении достигнуто снижение показателя с высокого 
уровня до среднего. Таким образом, до проведения 
программы у респондентов существовали заметные 
проблемы с доверием, они демонстрировали эмо-
циональную холодность в отношении к другим лю-
дям и, вероятно, переживали одиночество, даже на-
ходясь среди людей. Следует отметить позитивные 
тенденции к сокращению психологической дистан-
ции с другими людьми, готовность выстраивать но-
вые отношения с большим пониманием и снисходи-
тельностью к другим. 

Шкала агрессивности отражает готовность к про-
явлению резкости и грубости в отношениях. По шка-
ле агрессивности наблюдается наиболее заметное 
снижение баллов от высоких значений к низким, 
что позволяет предположить значимое улучшение 
психоэмоционального фона у респондентов после 
прохождения программы, что служит снижению де-

монстрации превосходства и одиночества как эле-
ментов структуры склонности к экстремизму.

Снижение итогового балла самооценки межлич-
ностных отношений от высоких значений к средним 
указывает на то, что произошел переход от состояния 
одиночества, неприязни и несогласия к готовности 
поддерживать достаточно гармоничные, стабильные 
отношения, вызывающие положительные пережива-
ния. Таким образом, уменьшается вероятность сохра-
нения одиночества и формирования мотивов мести. 

Повторное применение скрининг-метода для  
диагностики склонности к экстремизму показало, 
что у респондентов до прохождения Программы экс-
тремистские тенденции были выражены, после про-
хождения программы данный показатель вернулся 
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к норме (отсутствует склонность к экстремизму). По-
лученные результаты соответствует данным рассмо-
тренных выше методик и позволяют предполагать, 
что прохождение программы психокоррекции спо-
собствует снижению агрессивно-оборонительной 
позиции, ослаблению психоэмоционального напря-
жения, формирует более положительное отношение 
к себе и своей жизни, а также другим людям.

Выводы 
1. В результате проведения разработанной на ос-

нове когнитивно-поведенческого подхода психокор-
рекционной программы у ее участников происходят 
изменения психической направленности, выражаю-
щиеся в склонности личности к экстремизму. Эти из-
менения могут регистрироваться стандартизованны-
ми психометрическими методами.

2. В ходе прохождения психокоррекционной про-
граммы у студентов имеют место существенные по-
зитивные изменения в эмоциональной и межлич-
ностных сферах, которые выражаются в снижении 
депрессивности, ситуативной и личностной тревож-
ности, а также напряженности, конфликтности, от-
чужденности, агрессивности в межличностных от-
ношениях. 

3. Эмпирическое исследование эффективности 
краткосрочной программы психологической коррек-
ции показало значимые результаты по шкалам, соот-
ветствующим критериям склонности к экстремизму. 
Программа психокоррекции склонности к экстре-
мизму может быть рекомендована к применению 
для психологической помощи студентам вузов.

4. В дальнейшем необходима оценка отсроченных 
результатов психокоррекционной программы в пла-
не улучшения социальной адаптации, а также анализ 
влияния факторов пола, возраста, длительности ув-
лечения экстремистской идеологией. 
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зидента РФ от 29.05.2020 № 344. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353838/ (дата 
обращения: 19.03.2023).
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