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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последние годы проблема вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности приобрела особую актуальность. Об этом 

можно судить по частоте публикаций в средствах массовой информации 

сообщений о совершении подростками асоциальных или антисоциальных 

действий, направленных на причинение вреда окружающим и/или самому 

себе, с указанием принадлежности их к тем или иным группировкам 

очевидной деструктивной направленности. 

Широкий общественный резонанс вызвала информация о появлении на 

просторах глобальной сети Интернет «групп смерти», вовлекающих 

подростков с целью доведения их до самоубийства. Примечателен тот факт, 

что появились такие группы довольно давно, но это осталось незамеченным. 

Внимание специалистов – от сотрудников правоохранительных органов до 

социально-психологических служб – обратилось в их сторону тогда, когда 

обнаружились первые случаи совершения молодыми людьми суицида. 

Проблема в распознавании среди огромного множества групп разной 

направленности в социальных сетях «групп смерти» заключается в том, что, 

во-первых, это группы закрытого типа, а, во-вторых, их названия и описание 

направленности, как правило, скрывают их истинную суть, маскируются под 

игры, проекты и т.д. 

Сходная ситуация наблюдается и с группами антисоциальной 

направленности. С введением в действие новых законов, регламентирующих 

ответственность граждан за разжигание межнациональной вражды, призывы 

к насилию и нарушению общественного порядка, радикальные группировки 

стали предпринимать действия по сокрытию достоверной информации о 

своей деятельности. Аналогичным образом ведут себя религиозные секты и 

прочие организованные группы, чья деятельность обладает деструктивным 

характером. 
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Все группы, чья деятельность сопряжена с провокацией деструктивных 

действий их членов, принято именовать группами экстремистской 

направленности, так как социальные последствия их существования несут 

угрозу общественному благополучию, психологическому, психическому и 

физическому здоровью населения и в итоге, национальной безопасности. 

Исследованию различных аспектов деятельности групп экстремистской 

направленности в гуманитарных науках (социологии, психологии, 

педагогике, юриспруденции) посвящено немало исследований. Однако 

вопросы психопрофилактики вовлечения подростков в деятельность 

деструктивных групп по-прежнему остаются малоизученными и на 

теоретическом, и на эмпирическом уровне. В этой связи тему настоящего 

исследования сформулированную как «Психопрофилактика вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности», следует признать 

актуальной. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

разработка и апробация программы психопрофилактики вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности. 

В качестве объекта исследования выступает психопрофилактика 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности. 

Предметом исследования являются психологические факторы 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности как 

базовый компонент организации психопрофилактической работы. 

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения 

следующих задач: 

1. Изучить психологические аспекты вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности. 

2. Охарактеризовать психопрофилактику как вид деятельности 

психолога. 

3. Ознакомиться с мировым опытом профилактики вовлечения 

подростков в деструктивные группы. 
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4. Разработать и апробировать программу психопрофилактики 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности. 

5. Проанализировать результаты исследования. 

Рабочая гипотеза: мы предполагаем, что психопрофилактика вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности будет эффективной 

при соблюдении условия комплексного и систематического воздействия на 

такие факторы риска, как: 

- недостаточная просвещённость подростков в вопросах о 

содержательных характеристиках и типовых признаках групп 

экстремистской направленности; 

- необъективная оценка степени опасности групп экстремистской 

направленности и личностных ресурсов для противостояния их 

деструктивному влиянию; 

- несформированность поведенческих моделей противодействия 

вовлечению в группы экстремистской направленности; 

- недостаточная сформированность жизнестойкости как способности 

личности к сохранению внутренней сбалансированности в любых жизненных 

ситуациях. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, разделённых на 

параграфы, заключения, списка использованных источников, приложения. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В ГРУППЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

1.1 Психологические аспекты вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности 

 

 

 Рассмотрение психологических аспектов вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности следует начать с определения самого 

понятия «группа (или группировка) экстремистской направленности». В виду 

того, что формализованной, то есть научно или законодательно 

закреплённой, единой, общеупотребительной трактовки этого понятия на 

сегодняшний день не существует, представляется целесообразным 

определить его путём выделения его сущностных характеристик в 

сопоставлении их с характеристиками неформального молодёжного 

объединения. Выбор именно такого подхода объясняется тем фактом, что 

указанные понятия нередко отождествляются и используются как 

взаимозаменяемые, что может привести к терминологической путанице и, в 

конечном итоге, к методологически неверному выбору направления 

эмпирического исследования в рамках заданной проблематики.  

Неформальные объединения характеризуются, в первую очередь, 

отсутствует в них чётко обозначенного членства, и их принято считать 

формированиями, объединяющими молодёжь по признаку субкультуры (от 

лат. sub - «под» + культура) [5].  

Молодёжная субкультура – это различные виды культурной адаптации 

молодежных групп: эзотерическая, эскапическая, урбанистическая культура, 

созданная молодыми людьми для себя; это культура, нацеленная на 

включение молодых людей в общество; это частичная культурная 

подсистема внутри системы «официальной», базовой культуры общества, 
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определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет её 

носителей [9].  

Молодежная субкультура характеризуется следующими чертами [2]:  

- представляет собой социальную общность, каждый представитель 

которой сам причисляет себя к ней; члены такой общности могут 

формировать как группы непосредственного контакта (компании, 

объединения, тусовки), так и виртуального общения;  

- вхождение молодого человека в ту или иную молодёжную субкультуру 

означает принятие им и разделение её норм, ценностей, мировосприятия, 

манер, стиля жизни, а также внешних атрибутов принадлежности к данной 

субкультуре (прическа, одежда, украшения, жаргон);  

- возникновение вокруг какого-либо «центра», выразителя тех или иных 

пристрастий (к музыкальным стилям, образу жизни, отношения к 

определённым социальным явлениям); 

- наличие внешнего выражения значимых идей и ценностей в символике 

и атрибутике, обязательной для членов группы.  

Формирование молодежной субкультуры началось в середине прошлого 

столетия и совпало с началом научно-технической революции. Иначе говоря, 

возникновение молодёжной субкультуры совпадает по времени с началом 

эпохи постиндустриализма и с зарождением постмодернизма в 

социокультурном развитии общества, основные черты которого: 

множественность, неопределенность, фрагментарность, изменчивость, 

эклектизм [17].  

Появление феномена молодежной субкультуры иногда связывают с 

конфликтом поколений. Социологические исследования показывают, что это 

представление верно лишь отчасти, т.к. определенное несоответствие во 

взглядах, вкусах, предпочтениях, ценностях поколениё существовало всегда, 

но не заканчивалось появлением субкультуры.  

Молодёжная субкультура – это, прежде всего, возрастная ассимиляция, 

переработка общей культуры, присущей обществу на данном этапе 
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социального развития, это культура определенного молодого поколения, но в 

то же время, это и культура определенного возрастного этапа в жизни 

каждого человека, когда происходит формирование личности, 

самоопределение и самореализация индивида, которые не могут не включать 

и культурный аспект [13].  

Типология молодежных субкультур различна. В настоящее время 

наиболее признанной является типология, в которой выделяют три основных 

направления молодёжной субкультуры [19]:  

- анархо-нигилистические (экстремистские субкультуры «левого» и 

«правого» толка), которые можно назвать радикально-деструктивными. К 

ним относятся панки, скинхэды, металлисты, гопники, футбольные фанаты, 

хакеры, сатанисты;  

- романтико-эскапистские субкультуры: хиппи, индеанисты, 

толкиенисты и вообще ролевики, готы, эмо;  

- гедонистическо-развлекательные: байкеры, рэйверы, растаманы, 

рэпперы, брейк-дансеры, графиттеры, мажоры, гламурщики.  

Таким образом, молодежная субкультура [15]: 

- плюралистична, поскольку вбирает в себя и панков, и хиппи, и готов и 

других представителей молодёжной субкультуры;  

- множественна, поскольку у молодёжной субкультуры нет стержневого 

единства; неопределённа, т.к. нельзя сказать с полной уверенностью чем же 

на самом деле является молодёжная субкультура;  

- фрагментарна, т.е. каждая молодёжная субкультура сохраняет свои 

особенности и своеобразие;  

- изменчива, т.к. периодически обновляется, перерождается;  

- эклектична, т.к. вбирает в себя абсолютно не совместимые элементы, 

которые мирно сосуществуют и даже взаимно дополняют друг друга.  

Контркультура – форма выражения ограниченными социальными 

группами, прослойками своей культурной специфики и образа жизни, 

отличающихся от общепринятых в данном обществе, определенное 
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мироощущение и мировосприятие, схема образа жизни, принципов 

поведения молодежи. Главная задача контркультуры – создание «нового 

человека», формирование новых отношений между людьми, выработка 

новых социальных моральных норм, принципов, идеалов, этических и 

эстетических критериев [8]. 

Молодежная субкультура и контркультура могут либо не иметь ничего 

общего друг с другом, либо взаимопересекаться и даже сливаться в одно 

целое, создавая некий симбиоз.  

Молодежная субкультура начинает перерастать в контркультуру, когда у 

неё появляется некий общий враг, которым может стать либо общество в 

целом, либо определенные социальные несоответствия реалиям времени.  

Характерные черты молодёжной субкультуры и контркультуры, по 

которым можно проследить их сходства и различия, представлены в таблице 

1.1 

 

 

           Таблица 1.1  

Сущностные характеристики молодёжной субкультуры и контркультуры [5] 

Молодежная субкультура Контркультура 

Основная атмосфера - игра  Основная стихия - митинг  

Наличие оппозиции «они» - «мы»  Наличие общего значимого врага  

Конструктивная деятельность, 

направленная на создание своего мира  

Деструктивная деятельность, 

направленная на победу над 

«врагом»  

Борьба за выживание  Борьба за победу  

Закрытость, эскапизм  
Открытость, противостояние и 

война  

Уход от встреч с врагом  Постоянный поиск встреч с врагом  

Пассивно-оборонительная позиция  Агрессивно-наступательная позиция  

Цель - изменение самого себя  Цель - изменение общества  

 

Даже самые «миролюбивые», на первый взгляд, молодёжные объединения     

способны оказать на детей подросткового возраста негативное влияние.       
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Особую опасность представляют принципиально новые деструктивные 

течения. Речь в данном случае идёт о так называемых «группах смерти» в 

социальных сетях. 

«Группы смерти» - особый феномен современности, возникновению 

которого способствовало широкое распространение социальных сетей. До 

массовой компьютеризации всех сфер жизни человека «групп смерти» в том 

виде, в котором они существуют сейчас, не было, можно было говорить 

только о провоцировании суицидальных действий в псевдорелигиозных 

сектах. 

Особая опасность «групп смерти» заключается в том, что их 

деятельность базируется на вовлечении подростков в своеобразную игру, 

выстроенную по типу так популярных сегодня квестов. В качестве примера 

можно привести широко известную группу «Синий кит», которая завлекает 

подростков предложением найти ответы на те глубоко личные вопросы, 

которые их, в силу возрастных особенностей развития подросткового 

самосознания, очень сильно волнуют. После того, как подросток 

откликнулся, у него появляется куратор, последовательно предъявляющий 

задания, суть которых в совершении определённых поступков, имеющих 

отношение к самореализации, самопрезентации, преодолению внешних и 

внутренних препятствий. Заключительное задание – совершение 

самоубийства. 

Те, кто в определённый момент стал испытывать тревогу и сомнения, 

решил отказаться от продолжения «игры», подвергаются жёсткому 

психологическому давлению, запугиванию. Примечателен тот факт, что 

запугивания нередко оказывают на тех подростков, к которым они 

применяются, не только прямой эффект – страх на уровне паники, который и 

провоцирует совершение необдуманных действий, влекущих за собой 

необратимые последствия, но и косвенный – ложное представление о 

собственном героизме, когда у подростка появляется уверенность в том, что, 

совершая суицид, он, тем самым, совершает правильный, героический 
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поступок, защищая своих близких от угроз их жизни и здоровью, 

поступающих от кураторов. 

Ещё один момент, на который нельзя не обратить внимания при 

рассмотрении вопроса о деятельности «групп смерти» – это само место их 

деятельности, то есть социальные сети. Дело в том, что регистрация в 

социальных сетях доступна пользователям глобальной сети Интернет с 

четырнадцатилетнего возраста. Однако общеизвестным является тот факт, 

что пользователями социальных сетей являются и младшие школьники и 

даже дошкольники, так как никаких препятствий для регистрации их в 

соц.сетях не существует, подтверждение факта достижения 

четырнадцатилетнего возраста осуществляется простым нажатием кнопки 

без предъявления документальных свидетельств. Совершенно очевидно, что 

при таких условиях регистрации воспрепятствовать нахождению детей и 

подростков в социальных сетях невозможно. Если учесть естественное 

любопытство детей и их потребность в общении, прямой запрет взрослых на 

использование детьми социальных сетей должного эффекта оказывать не 

будет. Следовательно, единственный способ обезопасить детей и подростков 

от вовлечения их в группы деструктивного характера – это профилактическая 

работа, направленная на формирование у подрастающих поколений навыков 

безопасного поведения в виртуальном пространстве соцсетей. 

Применительно к теме настоящего исследования, заметим, что «группы 

смерти» следует считать не только деструктивными, но и экстремистскими. 

Такую позицию можно обосновать теми последствиями, которые влечёт за 

собой деятельность «групп смерти». Если исходить из того, что экстремизм 

всегда сопряжён с угрозой национальной безопасности и общественного 

благополучия, то в отношении «групп смерти» их проявления очевидны, ведь 

те события, которые происходят в связи с вовлечением подростков в «группы 

смерти», вызывают широчайший общественный резонанс, провоцируют 

волну негативного реагирования на работу правоохранительных органов и 

органов власти на всех уровнях, панические настроения среди родителей 
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детей и подростков. Более того, активное распространение практик, 

используемых организаторами «групп смерти», может повлечь за собой 

структурные изменения в формировании сознания подрастающих поколей, 

закрепление в нём деструктивных установок в качестве нормы. 

В этой связи совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблема 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности должна 

рассматриваться с учётом фактора появления новых деструктивных течений, 

их специфических черт и механизмов воздействия.      

В подростково-молодёжной среде экстремистская настроенность имеет 

свои особенности, которые вытекают из сущности молодёжи как социальной 

группы. Сущностные свойства молодёжи связаны с ролью, которую играет 

эта социальная группа в общественном воспроизводстве. В стремлении 

обрести самостоятельность и независимость от взрослых, подросткам 

приходится преодолевать внутренние противоречия (застенчивость и 

агрессивность, открытость и замкнутость, нигилизм и фанатизм) [7]. 

Внешние противоречия возникают на стыке взаимодействия молодежи с 

обществом, при столкновении с его жёсткими требованиями. Это нередко 

проявляется в дискриминации молодёжи по возрастному признаку, в 

нарушении её прав в разных сферах жизни. Молодые люди не могут не 

реагировать на подобное отношения к ним, нередко выбирая экстремальные 

формы защиты [13].  

В молодёжной среде деление на «своих» и «чужих» происходит по 

иным, чем у взрослых, основаниям. Большое значение в этом играют 

субкультурные факторы. «Чужие» могут стать «врагами» только потому, что 

они другие. Поэтому социокультурные особенности среды общения 

являются значимым фактором формирования экстремального типа сознания 

молодёжи [2].  

Стремление к экстремальным поступкам, как неотъемлемое свойство 

подросткового возраста, может проявиться по-разному. В условиях 

стабильного общества оно приобретает институционально-регулируемые 



14 

 

 

формы, в условиях социальных потрясений оно проявляется спонтанно, при 

этом доминирует эмоциональный уровень восприятия явлений, часто в 

максималистской форме. Такой тип сознания проявляется в специфических 

формах поведения, характеризующихся импульсивностью мотивации, 

агрессивностью, эпатажем, отклонениями от принятых норм, либо наоборот  

податливостью, депрессией, пассивностью [9].  

Экстремальные формы реакции на окружающую действительность 

связаны также с завышенными ожиданиями, присущими подросткам. При 

столкновении с трудностями, неизбежно возникающими на пути реализации 

завышенных ожиданий, и, не находя возможности их преодоления, у 

подростка возникает состояние подавленности, сопровождаемое 

раздражением, недовольством, гневом, что приводит к утрате доверия к себе 

или к окружающим [15].  

Недоверие к себе может быть направлено на преодоление собственной 

неполноценности и является стимулом к развитию. Недоверие к другим 

зачастую приводит к враждебности и ведёт к самоотчуждению. 

Проявляющаяся в силу возраста неустойчивость к стрессам, мешает 

подростку найти выход из сложившейся и кажущейся ему безвыходной 

ситуации, и ответной реакцией становится агрессивность. Не встречая 

осуждения со стороны окружения, получая поддержку, агрессивность 

превращается в убеждения и приобретает крайние формы фанатизма. 

Категоричность взглядов и суждений фанатиков сочетается с нетерпимостью 

к инакомыслящим, пренебрежением к общепринятым нормам, неприятием 

критики [19].  

Самоотчуждение, сопровождающее выход из состояния подавленности, 

часто проявляется в форме нигилизма, который также встречается во всех 

сферах жизнедеятельности [10].  

Таким образом, под экстремальностью как сущностной характеристикой 

молодёжи понимаются различные формы проявления максимализма в 

сознании и крайностей в поведении. 
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В форме общественного настроения экстремальность накладывает 

отпечаток на поведение молодых людей и становится силой, способной 

объединить их для достижения определённой цели. Уровень и 

направленность экстремальных настроений непосредственно связаны с 

изменением социального положения молодёжи. Позитивные изменения 

могут снижать уровень экстремальности, либо способствовать проявлению 

настроений в направлении социального творчества и инновационной 

деятельности молодых людей, негативные – наоборот повышать [5].  

Рассматривая вопрос о сущностных характеристиках групп 

экстремистской направленности, в которые вовлекаются подростки, нельзя 

не указать на те факторы, которые продуцируют их появление и усиливают 

риск распространения. К числу основных факторов относятся [17]:  

- деформация семейных отношений (нарушения полоролевого 

взаимодействия в неполных семьях, дисгармоничные варианты родительско-

дестких отношений и стилей воспитания и др.);  

- недостатки в учебно-воспитательной работе образовательных 

учреждений и организаций (дефицит кадров, формальный подход к 

социально-психологическому сопровождению, отсутствие 

межведомственного взаимодействия и т.д.);  

- нарушение конструктивного взаимодействия подростков и молодёжи с 

социальной средой и, в связи с этим, появление первичных форм 

дезадаптации и девиации, отсутствие у несовершеннолетних твёрдых 

нравственных взглядов и убеждений;  

- неурегулированность и бесконтрольность общественно-

организаторской и коммуникативной активности подростков; 

- постепенное вытеснение виртуальной средой первичных социально 

полезных групп (семьи, класса, студенческой группы и др.); 

- личностные особенности подростков, повышающие вероятность 

вовлечения в неформальные молодёжные группы деструктивной 

направленности (в первую очередь, трудности формирования жизненных 
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ориентиров и ценностей; переживание собственной неуспешности; 

трудности самопонимания, отсутствие адекватной самооценки; отсутствие 

позитивных жизненных целей; отсутствие умений взаимодействовать с 

окружающими; неустойчивость эмоциональной сферы).  

Одним из самых значимых психологических аспектов проблемы 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности является 

выявление самого факта принадлежности подростка к такой группе. 

Информация, которая может указывать на это, может быть получена, в 

первую очередь, путём наблюдения за поведением подростка. При наличии 

малейших признаков проявления подростком интереса к группам такого рода 

необходимо предпринять действия по выяснению и уточнению того, 

насколько глубок этот интерес, перешёл ли он на уровень глубоких 

личностных убеждений, являются ли интересы и взгляды подростка 

опасными для него самого и окружающих, каковы причины проявления 

подростком интереса к таким группам с их взглядами, нормами и 

ценностями, какова позиция родителей в отношении увлечений ребёнка и 

имеют ли они вообще представление об этом [19].  

Полученная информация, её количество и качество позволяют сделать 

вывод о том, насколько далеко зашло увлечение подростка идеями, 

пропагандируемыми той или иной деструктивной группой.  

Практика показывает, что принадлежность подростков к группам 

экстремисткой направленности, как правило, в большинстве случаев 

обнаруживается тогда, когда члены этой группы начинают совершать 

поступки, обнародование которых вызывает общественный резонанс – в 

средствах массовой информации появляются сообщения о совершённых 

подростками актах жестокого обращения с людьми или животными, о 

явлениях вандализма, о самоубийствах и т.д. 

 После того, как такие случаи приобретают огласку и реакцию со 

стороны широкой общественности, обычно начинаются официальные и 

неофициальные расследования происшедшего и нередко обнаруживаются 
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факты принадлежности подростков к группам экстремистской 

направленности. 

Именно поэтому в последние годы всё большее актуальной становится 

проблема предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деструктивные 

молодёжные объединения.  

На данный момент представители научных сообществ, 

правоохранительных органов, систем образования и социальной защиты, 

общественных объединений едины во мнении и том, что профилактическая 

работа в контексте исследуемой проблемы должна вестись по трём основным 

направлениям [5]:  

-  общая воспитательная работа с детьми и подростками, нацеленная на 

формирование и развитие конструктивных личностных черт, социально 

одобряемых ценностно-смысловых установок и моделей поведения;  

-  профилактическая работа с несовершеннолетними из «групп риска»;  

- коррекционная работа с подростками, уже состоящими в 

деструктивных неформальных объединениях.  

Анализ публикаций, в которых освещаются вопросы противодействия 

вовлечению детей и подростков в группы экстремистской направленности, 

позволяет сделать вывод о том, что ключевым принципиальным моментом и, 

одновременно, самым сложным целевым ориентиром в профилактической 

работе по данному направлению является формирование у подростков 

критической позиции по отношению к молодёжным субкультурам и группам 

вообще и к тем, к которым они себя относят [2; 5; 13; 15; 17].  

В этой связи на первый план в деле профилактики вовлечения 

подростков в деструктивные группы выходит психологическая профилактика 

как одно из направлений деятельности практического психолога 

современной системы образования. 
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1.2 Психопрофилактика как вид деятельности психолога 

 

 

Под психопрофилактикой принято понимать «вид деятельности 

практического психолога, разновидность психологической помощи, 

направленная на предупреждение возникновения различных отклонений в 

развитии детей и подростков, сохранение, улучшение, укрепление 

психического здоровья» [4]. 

Из данного определения следует, что содержание 

психопрофилактической деятельности заключается в укреплении и 

поддержке психологического и психического здоровья детей и подростков на 

всех этапах дошкольного и школьного детства. 

Психопрофилактика может осуществляться на трёх уровнях. 

Первый уровень – первичная профилактика. Она применима в 

отношении всех детей и подростков в плане создания условий для 

укрепления их психологического и психического здоровья, а также в 

отношении детей и подростков, имеющих незначительные эмоциональные 

и/или поведенческие расстройства, обусловленные действием самых 

разнообразных факторов (дисгармоничный характер внутрисемейных 

отношений, академическая неуспешность и проч.), в плане поиска и 

активизации тех ресурсов, которые позволят эти нарушения устранить [12]. 

Следует отметить, что признаки психического и психологического 

неблагополучия чаще и очевиднее всего начинают проявляться в школьной 

среде, поэтому именно школьные психологи рассматриваются в качестве 

основных специалистов, призванных организовывать и реализовывать 

первичные профилактические мероприятия. Это не означает, что психолог 

призван осуществлять всю первичную профилактическую работу на данном 

уровне, но именно психолог определяет, ресурсы каких специалистов 

должны быть задействованы в деле первичной профилактики нарушений в  

психосоциальном развитии детей и подростков. 
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Второй уровень психопрофилактики – вторичная профилактика. Её 

целевая аудитория – представители «групп риска», то есть те дети и 

подростки, в личностном и социальном развитии которых уже обозначились 

проблемы. Важно понимать, что речь в данном случае идёт не о тех случаях, 

когда проблемы приобрели яркую выраженность, регулярность проявления и 

устойчивость, а о тех, когда проблемные моменты проявляются однократно 

или эпизодически [18]. Иначе говоря, вторичная профилактика – это 

выявление у детей трудностей в личностном развитии, в поведении и 

учебной деятельности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми.  

В данном случае предполагается проведение коррекционных 

мероприятий с детьми и подростками, у которых были выявлены те или иные 

проблемы, консультирование ближайшего окружения ребёнка (в первую 

очередь, родителей и педагогов) по вопросам стратегии преодоления 

возникших у ребёнка трудностей, его поддержки и недопущения 

дальнейшего развития проблем. 

Вторичная профилактика, так же, как и первичная, предполагает, при 

наличии необходимости, вовлечение психологом в совместную работу 

специалистов иных профилей, каждый из которых осуществляет своё 

специфическое воздействие на решение проблемы, используя собственные 

подходы, методы и средства, для достижения синергетического эффекта. 

Третичная профилактика – это третий уровень психопрофилактической 

работы психолога.  

Это уровень работы с теми проблемами, которые уже имеют ярко 

выраженный характер и отличаются устойчивостью. В данном случае речь 

идёт о коррекции серьёзных психологических проблем и выявлении тех 

ресурсов, которые в дальнейшем послужат базой для закрепления 

положительного эффекта от проведённой коррекционной работы [6]. 

Независимо от уровня, психологическая профилактика базируется на  

следующих принципах [3]: 
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1) ответственность за соблюдение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития и формирования 

личности ребёнка на каждом возрастном этапе; 

2) своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и  

эмоциональном развитии, в его поведении и межличностных отношениях; 

3) предупреждение возможных осложнений в связи с переходом детей 

на следующую возрастную ступень. 

При определении основного содержания психопрофилактической 

работы психолог учитывает, в первую очередь, возрастные особенности 

контингента и ключевые задачи психосоциального развития ребёнка на 

каждой ступени онтогенеза [14]. 

Психопрофилактические программы развивающего характера 

 реализуются в контексте учебной и воспитательной работы, в основном 

воспитателями, учителями и родителями, для которых психологом 

выявляются интересы, способности детей, которые служат отправной точкой 

их вовлечения в различные виды практической деятельности, в которых 

дети могут самореализоваться и совершенствоваться [1]. 

Развивающая программа, которую разрабатывает психолог, не является 

академической, она подразумевает задействование всех сфер 

жизнедеятельности ребёнка, в числе которых учебный процесс, 

воспитательные мероприятия, взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, игра, внеучебная занятость детей и подростков в предметных 

кружках и спортивных секциях. Задача психолога – выявить ресурсы 

психического и личностного развития ребёнка в этих сферах и определить 

варианты их использования в психопрофилактической работе [16]. 

В рамках психопрофилактического направления профессиональной 

деятельности психолог выявляет такие психологические особенности 

ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение 

определённых сложностей или отклонений в его личностном развитии.  
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Зарубежными специалистами, мнение которых поддерживается 

отечественными психологами, постулируется идея о том, что чрезвычайно 

важной задачей психопрофилактики является разработка мер профилактики 

психической депривации. Такая превентивная программа, по их мнению, 

должна отвечать следующим требованиям [4]: 

- необходимо обеспечить, чтобы к детям поступали стимулы из внешней 

жизненной среды в надлежащем количестве, в определённой 

сгруппированности и временной последовательности. Стимулы должны 

соответствовать степени развития ребенка, так как и поздняя, и 

преждевременная стимуляция малоэффективны, а иногда и вредны; 

- поступающие стимулы должны иметь для ребёнка значение, чтобы он 

мог включить их в систему своих переживаний и познаний. Они должны 

иметь подкрепляющее значение, прежде всего, в области желательного 

поведения; 

- необходимо создать условия для развития положительных стойких 

взаимоотношений между ребенком и его воспитателями, средой его дома и, 

наконец, более широкой общественной и предметной обстановкой; 

- необходимо облегчить ребенку включение в общество, для того, чтобы 

он мог усвоить адекватные социальные роли. 

Применительно к реализации психопрофилактического направления 

деятельности психолога в образовательном учреждении, следует отметить, 

что одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом-психологом, 

является контроль соблюдения в образовательном учреждении 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для 

нормального психического развития и формирования личности детей на 

каждом возрастном этапе [12]. В частности, психолог ведёт работу по 

предупреждению психологической перегрузки школьников, связанной с 

многочасовым пребыванием в коллективе, с напряжением, вызванным у 

некоторых детей неуверенностью в своих знаниях, боязнью контрольных 

работ, вызова к доске и пр.  
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Многие дети испытывают учебные перегрузки, обусловленные, прежде 

всего, психологическими причинами (недостаточно сформированы 

интеллектуальные и учебные умения и навыки, отсутствует положительная 

учебная мотивация, не развита познавательная активность, самооценка 

неадекватна, что обусловливает либо неуверенность в своих силах и 

повышенную тревожность (при заниженной самооценке), либо 

конфликтность во взаимоотношениях с педагогами по поводу несогласия с 

выставляемыми отметками, нервозность, некорректность поведения (при 

завышенной самооценке) и др.). Предупредить все эти нежелательные 

явления можно только тогда, когда с самого начала школьного обучения 

будут чётко соблюдаться психологические условия, способствующие 

комфортному состоянию ребёнка. 

Психопрофилактическая работа может проводиться как с отдельными 

детьми или группами детей, классами, возрастными параллелями, так и с 

воспитателями, учителями, родителями, другими взрослыми, которые 

оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка. 

Основная сложность этой работы заключается в том, что психолог часто 

сталкивается с непониманием важности психопрофилактики [18]. Это 

явление вполне естественно и закономерно, так как человеку, не имеющему 

профессиональных знаний о глубинных причинах появления признаков 

неблагополучия в психическом и психологическом здоровье, бывает сложно 

понять причинно-следственные связи и логику выстраивания работы по 

обнаружению и активизации тех личностных ресурсов , которые в будущем, 

будут способствовать предотвращению нарушений в развитии ребёнка.  

Более того, даже при наличии понимания педагогами и родителями 

значения психопрофилактической работы психолога, реализация этого 

направления зачастую бывает затруднена большим количеством тех явных 

проблем с отдельными детьми и с целыми коллективами, которые психологу  

приходится решать в оперативном порядке, ограничиваясь лишь минимумом  

профилактических мероприятий. 
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В заключение отметим, что инициатива в проведении 

психопрофилактической работы полностью исходит от психолога, однако 

реализация данного направления невозможна без участия педагогов, 

специалистов других сфер (правоохранительных органов, общественных 

объединений и т.д.) и родителей. 

 

 

1.3 Мировой опыт профилактики вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности 

 

 

Анализ литературных источников по теме исследования позволяет 

констатировать наличие острого дефицита фундаментальных исследований, 

посвящённых разработке и апробации комплексных программ профилактики 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности. 

Строго говоря, на сегодняшний день в мировой практике накоплен лишь 

опыт узко направленной профилактической работы в данном направлении – 

опыт профилактики вовлечения молодёжи в деструктивные религиозные 

секты. 

Парадоксальность сложившейся ситуации довольно чётко обозначена в 

диссертационном исследовании М.Г. Яковлевой, посвящённом исследованию 

американского опыта профилактики культового насилия в отношении 

молодёжи, осуществляемого деструктивными религиозными сектами. В 

своей работе автор отмечает, что исключительно высокая социальная 

актуальность проблемы профилактики вовлечения молодёжи в 

деструктивные организации уже не нуждается в обосновании, в силу того, 

что она подтверждена фактом разработки и принятия множества нормативно-

правовых актов федерального и международного уровней [30]. Среди них 

можно назвать такие, как «Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений»  
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(Принята 25.11.1981 Резолюцией 36/55 на 73-ем пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН); Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; Указ Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; Федеральный закон от № «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации»; Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы»; «Единогласное решение Совета Европы: запрос о создании 

организации помощи жертвам деструктивных культов (Агентство DPA. 

Страсбург, 22.06.1999 г.).  

Более того, для решения проблемы вовлечения молодёжи в 

деструктивные секты были созданы крупные международные организации: 

международная ассоциация исследования культов (International Cultic Studies 

Association), «инфо-культ» (Info-cult), европейская федерация 

исследовательских центров информирования о сектах (European Federation of 

Centers of Research and Information on Sectarianism) [30].  

Всё это указывает не только на актуальность рассматриваемой 

проблемы, но и на острую необходимость в накоплении и распространении 

мирового опыта профилактической работы, который, как уже отмечалось 

выше, на сегодняшний день концентрируется вокруг вовлечения молодёжи в 

деструктивные религиозные секты. В отношении иных видов деструктивных 

организаций, групп экстремистской направленности столь масштабной 

деятельности пока не ведётся.  

Учитывая тот факт, что процессуальные и результативные 

характеристики деятельности экстремистских групп разных типов 

практически идентичны, представляется целесообразным ознакомиться с 

мировым опытом профилактики вовлечения молодёжи в религиозные 

сектантские движения, что позволит определить ключевые параметры 

организации профилактической работы в любом другом направлении 
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психопрофилактики негативного влияния на подростков экстремистских 

групп. 

Начало такого рода профилактической деятельности было положено в 

начале 1980-х годов в США, где в это время началось антикультовое 

движение [30]. 

В нашей стране в этот период проблема ухода молодежи в 

деструктивные секты не стояла так остро, как за рубежом, так как в бывшем 

Советском Союзе социалистическая государственная идеология 

устанавливала запрет на появление и пропаганду любых религиозных 

культов – не только деструктивных, но и официально признанных мировых 

религий. Иначе говоря, в СССР попросту не было возможностей для 

масштабного распространения деструктивных сект, а деятельность тех, 

которые всё же появлялись, немедленно пресекалась. 

В США, где, в силу демократического государственного строя, 

объективно существовали предпосылки для появления контркультурного 

сектантства, его распространение к началу 1980-х годов достигло 

угрожающих масштабов, а существовавшие директивные методы борьбы с 

этим феноменом оказались малоэффективными.  

Даже психологическое консультирование жертв деструктивных сект не 

оказывало существенного воздействия на результат решения этой проблемы 

по той простой причине, что психологическое консультирование 

ориентировано на помощь единичным жертвам религиозных сект, в то время 

как ситуация требовала поиска альтернативных вариантов массового 

конструктивного воздействия на молодёжь в целях профилактики их 

вовлечения в такого рода секты. 

В качестве такой альтернативы стала рассматриваться психолого-

педагогическая профилактика, позволяющая охватывать целые группы 

уязвимых слоёв населения, в первую очередь, подростков, старшеклассников  

и студентов. 

Крупнейший идеолог Хассен С.  антисектантского просвещения в США,  



26 

 

 

заметил: « Гораздо сложнее  вытащить из секты того, кто уже оказался там.  

Мне представляется, что на одного человека, которому я помог выйти из 

секты, приходится тысяча новых рекрутированных членов. Я убежден, что 

единственным решением противостоять вреду сект является “иммунизация” 

общества от групп, прибегающих к контролю над сознанием. Наиболее 

эффективный способ сделать это – предоставить людям информацию о том, 

как работают такие группы. Сопротивляемость личности при этом 

возрастает, поскольку человек знает, чего именно ему следует остерегаться, 

если он случайно столкнется с вербовщиком» [30, С. 11]. 

В истории педагогической практики начало такой «иммунизации» 

совпало с популяризацией движения критического мышления (critical 

thinking movement) в системе североамериканского образования. Идея 

первостепенного развития критичности сознания приобрела особенное, 

смыслообразующее значение, поскольку стала культурно-педагогическим 

контекстом, в рамках которого развивается антисектантское просвещение в 

современных США.  

Такое направление развития американского школьного образования 

стало следствием реформы, инициированной министром образования 

Уильямом Беннетом (William Bennett), его ассистентом Честером Финном 

(Chester Finn) и директором Национального фонда гуманитарных наук Линн 

Чейни (Lynne Cheney). Указанные лица проанализировали качество 

школьного образования американцев и пришли к выводу о том, что уровень 

образованности современных школьников на любой из ступеней 

образования, крайне низкий, что, в свою очередь, является очевидным 

признаком глубокого кризиса системы образования в целом [30].  

Разработкой мероприятий, которые предстояло осуществлять в целях 

реформирования американского школьного образования, занялись 

специалисты Национального института образования (National Institute of 

Education) при поддержке прогрессивных педагогов, давно признавших факт 

устаревания ортодоксальных взглядов Ж. Пиаже, составлявших 
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концептуальную основу функционирования образовательной системы в 

США. В качестве нового научно-методологического ориентира были 

избраны труды Л.С. Выготского и Д.С. Брунера. «Мышление», «когнитивные 

навыки» и «метапознание» стали ключевыми терминами новых реформ, а 

педагогическая стратегия стала направленной на развитие критического 

мышления. 

Критическая педагогика (critical pedagogy), как подход к обучению, 

поощряющий учащихся использовать собственные внутренние ресурсы 

(разум, чувства, опыт) в качестве основы для анализа и понимания 

окружающей действительности, легла в основу не только новой 

североамериканской образовательной парадигмы, но и в основу социально 

ориентированной деятельности общественных организаций. 

В частности, в 1987 году Американским семейным фондом была 

инициирована разработка и реализация профилактической образовательной 

программы «Международное противокультовое образование» (International 

Cult Education или ICEP), целью которой стало развитие соответствующих 

образовательных ресурсов для молодежи, педагогов и духовенства – всех 

субъектов, обладающих способностью противостоять распространению 

деструктивных псевдорелигиозных культов [30]. 

В рамках данной программы был разработан широкий спектр 

разнообразных учебно-методических материалов (от листовок до 

видеофильмов), нацеленных на максимально полное информирование 

подростков и старшеклассников о сущности, глубинной подоплёке и 

последствиях деятельности деструктивных сект, и выработку у них 

критичного отношения к ним. 

В 1996 году к материалам для работы со школьниками добавился 

сборник «Cults On Campus: Continuing Challenge» («Секты в студенческом 

городке: продолжение вызова»), содержащий все необходимые материалы 

для ведения профилактической и реабилитационной работы со студенческой 

молодёжью.  
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Рудин М. во введении к учебному плану ICEP подчеркивает 

необходимость ясной, заранее спланированной организации учебно-

профилактической работы, которая определяет всю совокупность методов и 

приемов, а также правила и последовательность предъявления учебного 

материала. Структурированность учебно-воспитательной работы как важная 

характеристика антисектантского просвещения определяет его содержание. 

Разумеется, единой методики антисектантского просвещения не существует, 

однако данный факт не отменяет важность структурированных, 

систематичных и последовательных профилактических занятий в рамках 

одного цикла профилактической программы [30, С. 17].  

Учебный план предлагает ряд методических рекомендаций по 

организации предупреждения контркультурного сектантства в школах и 

студенческих кампусах.  

Первая из них говорит о необходимости проведения первичной 

диагностики, которая позволит оценить актуальный уровень 

осведомлённости подростков и молодёжи о сектах и знаний о техниках 

психологического манипулирования. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать вывод о том, что 

так же, как психокоррекционная и развивающая работа, психопрофилактика 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности должна 

начинаться с оценки имеющихся у подростков представлений о подобных 

группах и выявления особенностей их отношения к деструктивным группам. 

Кроме того, разработчиками американских программ антисектантского 

просвещения отмечается необходимость обязательной оценки качества 

сформированных в процессе профилактической работы знаний, умений и 

навыков. Такая оценка позиционируется ими в качестве генерального 

условия реализации  любого направления учебно-воспитательной работы. 

Одним из самых значимых критериев оценки эффективности 

профилактической  работы  американскими исследователями, называется 

степень сформированности так называемой фидбэк-культуры           
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(обратной связи в виде эмоционального отклика молодых людей на 

происходящее в рамках профилактических занятий) [30]. 

 Крупнейшие специалисты в области профилактики вовлечения 

молодёжи в деструктивные секты А. Блумгарден и М. Лангоуни в своих 

работах акцентируют внимание на обратной связи с участниками 

профилактической работы: «Не полагайтесь на собственные чувства. Всегда 

осуществляйте обратную связь относительно фактических результатов вашей 

работы, используйте формальные методы оценивания своей работы, а также 

стремитесь применять различные подходы в своей работе». 

В отношении содержания диагностической работы А. Блумгарден и 

М. Лангоуни выделили перечень ключевых характеристик, которые 

подлежат исследованию до начала профилактических мероприятий и после 

реализации профилактических программ. В число таких характеристик ими 

были включены [30]:   

1) субъективное признание учащимися своей собственной уязвимости 

перед деструктивными сектами (и религиозным экстремизмом);  

2) склонность обвинять жертв деструктивных сект в том, что они 

оказались пострадавшими по собственной вине (неопытности, 

неосведомленности и др.); 

3) признание потенциальной возможности представителей 

деструктивных сект эффективно манипулировать любым индивидом 

(независимо от его социального статуса, психофизического здоровья и 

возраста). 

Именно эти характеристики составляют тот когнитивный и 

психоэмоциональный базис, на котором формируется установка на личное 

противостояние вовлечению в деструктивные группы. 

Из этого следует вывод, что профилактическая работа должна быть 

направлена на всестороннее информирование подростков о деятельности 

деструктивных групп и формирование критичного отношения к собственным 

ресурсам противодействия психологическому манипулированию. 
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Заключительным этапом профилактических мероприятий должна стать 

итоговая диагностика, которая может проводиться в различных формах: 

письменного опроса (анкетирования), устного опроса (интервьюирования, 

беседы), направленных на выявление изменений во взглядах учащихся 

относительно деструктивных культов.  

Отметим, что профилактика сектантства в США лишена 

государственной поддержки. Бывший Американский семейный фонд, а ныне 

Международная ассоциация исследования культов всегда имели статус 

некоммерческой организации. Финансирование программ фонда 

осуществляется посредством членских взносов, а также за счёт продажи его 

ресурсов (книг, журналов, брошюр, видеоматериалов и т.д.). Отсутствие 

государственной поддержки профилактики сектантства специалисты 

связывают с особым секулярным подходом к образованию в США [21].  

Козырев Ф.Н.  отмечает, что глубинные причины такого подхода лежат 

не в недостатке почтения к институту церкви или конфронтации с ней 

значительной части светского общества, а, напротив, в чрезвычайной 

религиозности американцев и опасности возникновения 

межконфессиональных конфликтов на этой почве [10]. 

Примечателен также канадский опыт превентивной работы в отношении 

сектантства, напрямую связанный с деятельностью организованного в 1980 г. 

«Инфо-Культа» (Info-Cult). Его основатель М. Кропвелд подчеркивает, что 

«Инфо-Культ» является единственной антикультовой организацией в 

Северной Америке, получающей государственную поддержку [21].  

Канадские программы профилактики, как правило, не являются 

краткосрочными и ориентированы на старшие классы светских и 

религиозных школ, а также колледжи и университеты. В рамках изучения 

социологии и психологии для студентов организованы спецкурсы, 

включающие культурологический анализ феномена сектантства, изучение 

связанных с ним правовых и конституционных вопросов, исследование 

социально-психологических особенностей культов, причин их 
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привлекательности для молодых людей, методов вербовки человека в секту, а 

также вопросы психологической безопасности личности и развития 

критического мышления. Курсы предусматривают знакомство студентов со  

списком наиболее опасных сект, действующих на территории страны. 

Обзор зарубежного опыта профилактики сектантства будет неполным 

без характеристики европейской практики. Как известно, страны Западной 

Европы столкнулись с феноменом культового насилия примерно в то же 

время, что и страны Северной Америки.  

Сегодня наиболее крупной антикультовой организацией в этой части 

континента является Европейская федерация исследовательских центров 

информирования о сектах (European Federation of Centers of Research and 

Information on Sectarianism). В число её членов входят такие страны, как 

Великобритания, Испания, Италия, Швеция, Швейцария, Франция, Бельгия, 

Германия, Австрия, Польша, Болгария, Сербия, Хорватия, а также бывшие 

советские республики – Беларусь, Украина и Россия, в которых, как 

известно, проблема культового насилия обострилась в 90-е гг. ХХ столетия. 

Европейские исследователи феномена сектантства признают 

необходимость развития профилактического направления работы для 

поддержания психологического и духовно-нравственного здоровья 

подрастающих поколений. Здесь активно создаются и реализуются учебно-

методические разработки для учебных заведений различных уровней 

образования [21].  

В этой связи особую ценность представляет опыт Австрии. Пристальное 

внимание к девиациям религиозной веры в этой стране связано с высокой 

степенью религиозности самих австрийцев. Подавляющее большинство 

жителей Австрии исповедуют римо-католичество. Позиция последнего 

настолько сильна, что церковь пользуется неизменной поддержкой 

государства, что выражается в существовании церковного налога для всех 

граждан страны (за исключением тех, кто в официальном порядке отрицает 

свою принадлежность к католицизму). 



32 

 

 

Австрийская программа профилактики сектантства, авторство которой 

принадлежит Гаральду Айгнеру, включает 17 тематических занятий и может 

реализовываться в качестве дополнительного курса в рамках школьного 

изучения основ религии либо как отдельный факультатив.  

Мартинович В. А. подчеркивает, ценность австрийского подхода, 

согласно которому эффективная профилактика сектантства возможна без 

упоминания конкретных организаций. «В соответствии с этим в курсе не 

ставится цель перечислить названия конкретных сект и культов, которые 

могут встретиться детям. Гораздо важнее научить школьников распознавать 

основные признаки, характерные для сект и культов. Показать, что секта 

будет говорить и обещать молодому человеку при встрече с ним, как она 

будет представлять ему саму себя и окружающее общество. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, предупредить вовлечение учащихся в 

значительно большее количество сект и культов, чем можно упомянуть в 

границах любого, самого развернутого курса. С другой стороны, устраняются 

лишние проблемы с религиозными организациями, оскорбленными 

применением к ним терминов секта и культ» [14]. 

В настоящее время большинство зарубежных антикультовых программ 

опираются на когнитивно-поведенческий подход к профилактике, согласно 

которому социальные отношения определяются мышлением человека. 

Ложные когниции ведут к искаженным представлениям, неадекватным 

эмоциям и поведению. Предполагается, что изменение неверных суждений и 

развитие когнитивных процессов снижают риск ухода молодёжи в 

деструктивный культ.  

Заметим, что не все специалисты придерживаются обозначенного 

подхода. Так, например, болгарский педагог В. Кожухаров придерживается 

идеи о том, что профилактика сектантства должна включать удовлетворение 

религиозного чувства молодых людей посредством организации в школах 

религиозного просвещения [9]. Следует признать, что в основе генезиса 

культовой зависимости действительно лежит искажение религиозной 
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потребности человека. Однако религиозное воспитание как фактор 

предупреждения сектантства в условиях современной светской школы 

сопряжен с очевидными трудностями, поэтому ориентация на религиозное 

просвещение вряд ли может оказаться настолько же эффективной, каковыми 

являются специально разработанные комплексные профилактические 

программы, в основе которых лежит когнитивно-поведенческий подход. 

Безрогов В.Г. отмечает, что культивирование религиозных чувств не 

может оказывать существенного воздействия на способность молодёжи 

противостоять деструктивному влиянию сектантов, по причине 

специфических возрастных трансформаций религиозности, а именно: к 

моменту достижения детьми периода перехода от подросткового возраста к 

раннему юношеству начинает проявляться закономерное возрастное 

противостояние «детей» миру и ценностям «отцов», что не только ослабляет 

религиозность, воспитывавшуюся в детях ранее взрослыми, занимавшимися 

их религиозным просвещением и воспитанием, но и усиливает склонность к 

отрицанию своей принадлежности к какой-либо конфессии и уходу в 

псевдорелигиозные секты [2]. 

Иначе говоря, наличие религиозной потребности ещё не означает её 

положительного удовлетворения. Подростки, вступившие в фазу одного из 

сложнейших на всём протяжении онтогенеза кризиса взросления, 

оказываются не в состоянии сформировать в своём сознании образ здоровой 

духовности, и это продуцирует риск формирования девиаций религиозной 

веры, приобретающих форму суеверий, оккультизма, астрологии, 

нумерологии или сектантства.  

Проблема усугубляется утратой традиций религиозного воспитания в 

семьях и школах, неготовностью современных педагогов осуществлять 

религиозное просвещение молодёжи на должном уровне. 

Козырев Ф.Н.  подчеркивает, что в Беларуси, Болгарии, России, Украине  

и Чехии продолжает доминировать секулярный подход к религиозному 

образованию: «В некоторых случаях (Болгария, большинство регионов 
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России) усилия государства и Церкви по введению религиозного образования 

в школы на факультативной основе не принесли  значительных  перемен» 

[10, С. 320].  

В этой связи гораздо более корректно и целесообразно говорить о 

духовно-нравственном воспитании, которое отнюдь не тождественно 

религиозному, так как духовность предстаёт как одна из сторон 

человеческого бытия, оказываясь напрямую связанной со смыслом, 

«логосом» человеческого существования.  

Особенно насущной проблема смысла жизни становится в подростковом 

возрасте, когда взрослеющие молодые люди «в своих духовных исканиях 

вдруг обнаруживают всю неоднозначность человеческого существования» 

[29]. Игнорирование духовно-нравственного поиска молодежи оборачивается 

ловушкой для педагогов. Не случайно Т.В. Склярова обращает внимание на 

тот факт, что секты в стремлении удержать своих адептов, в первую очередь, 

предлагают им образы постижения смысла жизни и смерти [27, С. 134]. 

Очевидно, что подход, отождествляющий профилактику сектантства с 

религиозным воспитанием, в условиях современного российского общества 

требует адаптации. Впрочем, это утверждение справедливо и в отношении 

когнитивно-поведенческого подхода, реализация которого требует 

сообразности культуре и традиции нашей страны. 

Таким образом, в зарубежной педагогической практике наметились как 

минимум два подхода к предупреждению вовлечения молодёжи в 

деструктивные организации и группы: когнитивно-поведенческий и 

религиозно-воспитательный.  

В нашей стране, хотя и не слишком активно, но всё же достаточно 

заметно начинают распространяться идеи социально-педагогической 

виктимологии, основоположником которой стал А.В. Мудрик. Обосновывая 

её самостоятельный статус, А.В. Мудрик подчеркивает, что «для развития 

социально-педагогической виктимологии необходимо проделать цикл 

исследований не только педагогического, но и историко-
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культурологического, этнологического, социологического, социально-

психологического, психологического, этнопсихологического, 

криминологического, психиатрического, а также правоведческого характера» 

[15, С. 298]. Отсюда следует, что предупреждение развития деструктивных 

ориентаций в условиях современного поликультурного общества требует от 

педагогов выстраивания конструктивного диалога и пребывания в общем 

коммуникативном поле со специалистами всех вышеуказанных областей 

научного познания. 

В заключение приведём суждения российского эксперта в области 

профилактики противодействия религиозному сектантству Т.К. Мухиной. В 

своих публикациях она справедливо отмечает, что в России до сих пор не 

существует федеральной целевой программы комплексных мер 

противодействия религиозному сектантству, хотя потребность в ней 

очевидна. Более того, не приходится говорить и о систематической 

профилактической работе в регионах, в отдельных образовательных 

учреждениях [16].  

Существующие реабилитационные центры для жертв 

псовдорелигиозных сект не решают проблему раннего вовлечения молодёжи 

в деструктивные организации, они занимаются устранением последствий. 

Несмотря на значимость их вклада во вторичную профилактику, наиболее 

эффективной является ранняя первичная профилактика вовлечения 

молодежи в деструктивные группы, которая должна ориентироваться на 

укрепление личностных ресурсов человека, развитие интеллектуальной 

самостоятельности и критического мышления, увеличение адаптивных 

возможностей, создание оптимальных условий жизнедеятельности и 

гармонизацию окружающей социальной среды [16]. 

Из числа учреждений, участвующих в профилактической работе, 

образовательные учреждения как социальный институт располагают 

уникальным, но мало используемым потенциалом для успешной реализации 

её задач, поскольку просветительскую и формирующую деятельность они 
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могут вести на протяжении всего периода обучения. В соответствии с 

вышесказанным главная цель профилактической работы должна заключаться 

в создании педагогических условий, способствующих эффективной 

профилактике вовлечения молодежи в деструктивные организации. К их 

числу можно отнести [16]: 

1. Систему подготовки специалистов по предупреждению вовлечения 

молодежи в деструктивные организации. 

2. Организацию сети центров медико-социальной и психолого-

педагогической помощи с обязательным включением в штат специалиста по 

профилактике вовлечения молодежи в деструктивные организации. 

3. Социально-педагогические меры, направленные на реорганизацию 

существующие превентивной системы. 

4. Создание на базе ВУЗов научно-исследовательских лабораторий по 

изучению причин ухода в религиозные секты и иные экстремистские группы, 

разработке форм, методов и прогнозированию дальнейших мероприятий по 

профилактике вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также 

внедрение теоретических разработок в практику. 

Задачами профилактики деятельности деструктивных сект в 

молодежной среде выступают [16]: 

- формирование культуры поведения, способствующего повышению 

автономности личности и обеспечению психологической защиты в ситуациях 

риска; 

- формирование смысложизненных ориентиров и позитивной 

самооценки; 

- активизация критического мышления; 

- развитие умений противостоять групповому давлению, конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Одним из главных педагогических условий эффективного 

осуществления первичной профилактики вовлечения молодежи в 
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религиозные секты, по мнению Т.К. Мухиной, является подготовка 

специалистов к превентивной работе. С этой целью ею был разработан 

спецкурс «Социально-педагогическая профилактика вовлечения молодежи в 

религиозные секты» [17], который может выступать в качестве 

методологической основы для разработки локальных программ 

профилактики вовлечения подростков в группы экстремистской 

направленности в отдельно взятых регионах, муниципальных образованиях и 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, на сегодняшний день мировой опыт проведения 

первичной профилактической работы по предупреждению вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности ограничивается 

программами профилактики вступления молодёжи в религиозные секты. 

Вместе с тем, критический анализ этого опыта позволяет получить целостное 

представление о том, какими должны быть концептуальные основы 

психопрофилактики вовлечения в подростков в группы экстремистской 

направленности, содержание, структура и планируемые результаты такой 

работы. 
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II ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАЗРАБОТКЕ И АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ГРУППЫ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

2.1 Организация и методическое обеспечение эксперимента 

 

 

Эксперимент по разработке и апробации программы 

психопрофилактики вовлечения подростков в группы экстремистской 

направленности осуществлялся в три этапа. 

Первый этап – констатирующий эксперимент. Его целью являлась 

первичная диагностика факторов риска вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности. 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза следующего 

содержания: мы предполагаем, что психопрофилактика вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности будет эффективной 

при соблюдении условия комплексного и систематического воздействия на 

такие факторы риска, как: 

- недостаточная просвещённость подростков в вопросах о 

содержательных характеристиках и типовых признаках групп 

экстремистской направленности; 

- необъективная оценка степени опасности групп экстремистской 

направленности и личностных ресурсов для противостояния их 

деструктивному влиянию; 

- несформированность поведенческих моделей противодействия 

вовлечению в группы экстремистской направленности; 

- недостаточная сформированность жизнестойкости как способности 

личности к сохранению внутренней сбалансированности в любых жизненных 

ситуациях. 
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Исходя из выдвинутой гипотезы, необходимо было провести оценку 

следующих параметров: 

- знания подростков о содержательных характеристиках и типовых 

признаках групп экстремистской направленности; 

- отношение подростков к группам экстремистской направленности; 

- поведенческие установки относительной взаимодействия с группами 

экстремистской направленности; 

- жизнестойкость как личностная характеристика. 

Для диагностики знаний, отношения и поведенческих установок была 

разработана анкета, состоящая из трёх блоков. 

Первый блок – когнитивный компонент риска вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности. 

Он представлен пятью вопросами, ответы на которые позволяют знать, 

насколько подростки знакомы с типовыми характеристиками групп 

экстремистской направленности, насколько они понимают суть деятельности 

таких групп. 

Второй блок – аффективный компонент риска вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности. 

Он так же представлен пятью вопросами, ответы на которые позволяют 

оценить степень лояльности отношения подростков к деструктивным 

группам, степень объективности в оценке опасности таких групп, а также 

особенности отношения к людям, попадающим под влияние деструктивных 

групп. 

Третий блок – поведенческий компонент риска вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности. 

В него включены пять вопросов, ответы на которые демонстрируют 

наличие у подростков умения противостоять манипулятивным воздействиям, 

рациональность и конструктивность их поведенческих моделей. 

 С учётом того, что мы оцениваем риски вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности, становится очевидно, что чем выше  
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оценки по каждому из компонентов, тем выше риск. 

Следовательно, балльная оценка должна осуществляться таким образом: 

за каждый неправильный ответ начисляется 1 балл, а правильные ответы 

оцениваются в 0 баллов. 

Таким образом, по каждому блоку можно осуществлять уровневую 

градацию по следующей схеме: 

- 4-5 баллов – высокий уровень сформированности когнитивного, 

аффективного, поведенческого компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности; 

- 2-3 балла – средний уровень сформированности когнитивного, 

аффективного, поведенческого компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности;  

- 0-1 балл – низкий уровень сформированности когнитивного, 

аффективного, поведенческого компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности. 

Итоговая оценка риска вовлечения в группы экстремистской 

направленности производится по следующей схеме: 

- 10-15 баллов – высокий уровень риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности; 

- 4-9 баллов – средний уровень риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности;  

- 0-3 балла – низкий уровень риска вовлечения в группы экстремистской 

направленности. 

С целью изучения показателей жизнестойкости в мировой практике 

используется методика «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. 

Леонтьева, Е.И. Рассказовой. 

Личностная характеристика «жизнестойкость» характеризует меру 

способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 

внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности деятельности. 

Этот конструкт был выделен в ходе исследований, в которых искался ответ 
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на вопрос, какие психологические факторы способствуют успешному 

противостоянию  стрессу и снижению (или предупреждению) внутреннего 

напряжения. 

Методика включает 45 пунктов, содержащих прямые и обратные 

вопросы во всех трёх шкалах опросника (вовлечённость, контроль и 

принятие риска). 

Учитывая тот факт, что в гипотезе речь идёт о недостаточной 

сформированности у подростков такой личностной характеристики, как 

жизнестойкость, мы сочли целесообразным проверить это предположение не 

простой констатацией фактов, а путём сравнительного анализа показателей 

жизнестойкости у девятиклассников и у одиннадцатиклассников.  

Последние, в силу особенностей возраста, теоретически должны 

обладать более выраженным уровнем жизнестойкости в целом и отдельных 

её компонентов. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» г. Дивногорска. 

Выборку составили 50 учащихся, из которых 25 человек – учащиеся 9 

класса, чей возраст соответствует хронологическим границам подросткового 

периода, и 25 человек – учащиеся 11 класса, чей возраст соответствует 

хронологическим границам старшего школьного или раннего юношеского 

периода онтогенеза. 

При формировании выборок мы руководствовались принципом 

максимально возможного сходства социально-демографических 

характеристик испытуемых. 

Все участники исследования воспитываются в полных, социально 

благополучных семьях. Количество детей в семьях, в 85% случаев – двое, в 

15% случаев – трое. 

Родители состоят в официально зарегистрированных брачных 

отношениях, на момент проведения исследования это их первый и 

единственный брак. Все родители с высшим образованием, работают       
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(25% в бюджетной сфере, 75% – в коммерческих организациях). Уровень 

дохода в семьях – не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи. 

Родители регулярно интересуются академической успешностью своих 

детей в школе, стараются регулярно посещать родительские собрания и, по 

возможности, принимают участие во внеклассных и внешкольных 

совместных детско-родительских мероприятиях. 

Все, без исключения, учащиеся, принимавшие участие в исследовании, 

посещают во внеурочное время секции, кружки, студии, творческие 

объединения по интересам. 

В условиях проведения сравнительного анализа эмпирических данных 

существенное значение имеет уровень статистической значимости и 

достоверности различий в двух сравниваемых между собой выборках. 

В этой связи представляется не только целесообразным, но и 

необходимым применение методов математической статистики. 

Одним из самых часто применяемых в такого рода исследованиях 

методов математической статистики является расчёт статистического            

t-критерия Стьюдента. 

T-критерий Стьюдента – общее название для класса методов 

статистической проверки гипотез (статистических критериев), основанных на 

распределении Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-критерия 

связаны с проверкой равенства средних значений в двух выборках. 

T-критерий Стьюдента используется для определения статистической 

значимости различий средних величин. Может применяться как в случаях 

сравнения независимых выборок, так и при сравнении связанных 

совокупностей. 

Для применения t-критерия Стьюдента необходимо, чтобы исходные 

данные имели нормальное распределение. В случае применения 

двухвыборочного критерия для независимых выборок также необходимо 

соблюдение условия равенства (гомоскедастичности) дисперсий.                                                                                                                    

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с 
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применением электронного скрипта для автоматического расчёта на 

специализированном сайте для студентов и аспирантов www.medstatistic.ru. 

Второй этап исследования – формирующий эксперимент.На данном 

этапе разрабатывалась и реализовывалась программа психопрофилактики 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности. 

Продолжительность формирующего эксперимента составила 15 недель. 

Третий этап исследования – контрольный эксперимент. Его цель 

заключается в оценке результатов формирующего эксперимента. 

Оценка осуществлялась с применением тех же контрольно-

измерительных материалов и методик, которые использовались на 

констатирующем этапе. 

 

 

2.2 Программа психопрофилактики вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности 

 

 

Программа психопрофилактики вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности разрабатывалась на основе данных, 

полученных в ходе констатирующего эксперимента (они подробно описаны в 

следующем подразделе). 

При разработке программы психопрофилактики мы исходили из 

необходимости нейтрализации риска вовлечения участников эксперимента в 

группы экстремистской направленности на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях, а также развития у них такой личностной 

характеристики, как жизнестойкость. 

Первое направление реализовывалось посредством проведения серии 

тематических классных часов. 

К участию в проведении классных часов привлекались специалисты                       

разных профилей: сотрудники полиции, священник, медицинский работник, 
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сотрудники реабилитационного центра, психотерапевт.  

На один из классных часов были приглашены двое молодых людей, в 

своё время попавшие в деструктивные группы, но сумевшие из них выйти. 

Тематика классных часов: 

1) группы экстремистской направленности: понятие и виды; 

2) секты псевдорелигиозной направленности; 

3) радикальные антиобщественные группировки; 

4) деструктивные группы в социальных сетях; 

5) кто попадает в группы экстремистской направленности?; 

6) жизнь «до» и «после»; 

7) как защитить себя и своих близких от вовлечения в группы 

экстремистской направленности ?   

Основной метод – беседа, дискуссия. 

Подростки активно вовлекались в обсуждение проблематики, проясняя 

для себя недостаточно понятные моменты, выражая собственные мнения и 

суждения.  

На классном часе по первой теме внимание подростков акцентировалось 

на том, что экстремистская направленность имеет отношение не только к 

терроризму, что это словосочетание обозначает направленность деятельности 

группы на разрушение личности и подрыв общественной стабильности. 

Во время классного часа, посвящённого сектам псевдорелигиозной 

направленности, основное внимание было уделено донесению до сознания 

подростков того факта, что секты не имеют никакого отношения к 

религиозным вероучениям, они по-своему трактуют религиозные догмы, в 

них ярко выражен культ личности, в человеке целенаправленно и 

последовательно разрушается его самость, искореняется критичность 

мышления. 

Служитель православной церкви старался довести до сведения 

подростков тот факт, что истинная вера в Бога не означает того, что человек 

должен посещать церковь и участвовать в каких-либо мероприятиях, 



45 

 

 

обязательно жертвовать деньги и иное имущество. Более того, человек 

вправе вовсе не верить в Бога, церковь этого не осуждает, а истинно 

верующий человек, независимо от того, является он священнослужителем 

или прихожанином, не станет настойчиво и упорно убеждать атеиста в 

необходимости перемены своих взглядов, как это делают сектанты. 

При обсуждении темы «Радикальные антиобщественные группировки» 

сотрудники полиции на доступном пониманию подростков уровне давали 

криминологическую характеристику деятельности сторонников таких групп, 

на примерах демонстрировали те негативные последствия, которые 

наступают для общества в связи с деятельностью таких группировок 

Тема «Деструктивные группы в социальных сетях» обсуждалась на 

примере знаменитого «Синего кита». 

Для достижения понимания подростками деструктивного характера 

подобных групп детально разбирались те задания, которые предъявляются 

членам группы для выполнения. Каждый раз ставились вопросы такого типа: 

Для чего взрослому человеку совершать такое действие? Что это ему даст? В 

чём положительное влияние этого действия на развитие личности? 

В конечном итоге было достигнуто понимание подростками того, что, 

во-первых, не всякое совершаемое человеком действие идёт ему на пользу, 

во-вторых, те действия, которые совершаются членами «Синего кита» по 

инструкциям, не относятся к категории действий здорового, взрослого, 

заслуживающего уважения человека, и, в-третьих, совершать какие-то 

действия по инструкции от виртуального персонажа, о котором не имеешь ни 

малейшего представления, как минимум, не логично. 

При обсуждении темы «Кто попадает в группы экстремистской 

направленности?» требовалось привести подростков к пониманию того, что 

ресурсы человеческой психики не безграничны, что существуют врождённые 

предпосылки к попаданию под влияние деструктивных групп (например, 

меланхолический тип темперамента, обозначающий слабость нервной 

системы), что жизненные обстоятельства временами могут складываться в 
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одну большую «чёрную полосу», которая дезорганизует даже самых сильных 

духом. 

Целенаправленно и последовательно развенчивался миф о том, что в 

группы экстремистской направленности люди попадают по своей глупости. 

На классном часе по теме «Жизнь до и после» подростки имели 

возможность познакомиться и побеседовать с двумя молодыми людьми,  

мужчиной 27 лет и женщиной 35 лет, которые, в своё время, попали первый  

в радикальную антиобщественную группировку с профашистской 

идеологией, вторая  в религиозную секту. 

На примере историй этих людей подростки смогли убедиться в том, что 

в группы экстремистской направленности попадают совершенно разные 

люди, притом социально благополучные, имеющие хорошее образование и 

благоприятные перспективы на будущее.  

В рассказах о своём опыте приглашёнными было показано, что 

попадание в такие группы приводит к потере человеком себя и всего того, 

чем он обладал раньше, а восстановиться после такого разрушения крайне 

сложно. 

При обсуждении темы о способах защиты себя и своих близких от 

вовлечения в группы экстремистской направленности внимание подростков 

акцентировалось на двух моментах. 

Первый – это неравнодушное отношение к людям и к обществу. 

Вспоминая истории гостей прошлого классного часа, все те примеры, 

которые приводились приглашёнными специалистами, подростки приходят к 

выводу о том, что подобное может случиться с каждым, и очень важно, 

чтобы окружающие оказали помощь и поддержку. 

Кроме того, неравнодушное отношение окружающих позволяет 

заметить, что человек попал в беду, тогда, когда последствия ещё не 

критичны. Неравнодушное отношение препятствует распространению идей 

деструктивных групп, а, значит, и уменьшает разрушительное их влияние на 

общество. 
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Второй момент – это необходимость развития собственных личностных 

ресурсов. Здесь происходило ознакомление подростков с результатами 

тестирования по методике исследования жизнестойкости с разъяснением 

того, что означают показатели по шкалам вовлечённости, контроля и 

принятия риска. 

Такое обсуждение преследовало цель подвести подростков к реализации 

второго направления психопрофилактической работы – проведению тренинга 

развития жизнестойкости. 

Для проведения тренинга класс был поделён на три группы: две – по 8 

человек, одна – 9 человек. 

Каждая группа работала по единой программе, но в разные дни недели. 

Программа тренинга состояла из восьми занятий. 

Первое занятие, традиционно, является вводным. 

Оно предназначено для знакомства участников (именно как участников 

тренинга, а не одноклассников, с возможностью выбора себе имени), 

вхождения группы в режим тренинговой работы, целеполагания, принятия 

правил, выработки ритуалов приветствия и прощания. 

С учётом специфики обсуждавшихся ранее на классных часах тем, 

ведущим акцентировалось внимание подростков на том, что деятельность 

многих деструктивных групп сопряжена с выполнением каких-либо 

ритуалов, с соблюдением принципа конфиденциальности, однако в данном 

случае ритуалы и принципы созидательного характера, а не 

разрушительного, они стимулируют работу сознания, а не подавляют её. 

Основная часть тренинга состояла из трёх блоков, в каждом из которых 

по два занятия. 

Блок 1. Вовлечённость. 

Занятие 1. Меня (не)устраивает, как я живу. 

На этом занятии подросткам предлагается задание, сходное с широко 

распространённым упражнением на описание Я-реального и Я-идеального. 

Задача  написать два сочинения-рассуждения. Первое  о том, какой образ 
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жизни они ведут, что им в нём нравится, и что не нравится, второе  о том, как 

они хотели бы жить, и почему. 

По завершении выполнения задания проводится обсуждение, в ходе 

которого анализируются причины довольства и недовольства своим образом 

жизни, субъективные оценки сопоставляются с объективными, 

предпринимаются попытки ответить на вопрос о том, почему реальное 

расходится с идеальным, что с этим делать, нужно ли вообще что-то менять, 

и, если нужно, то как это сделать. 

На этом же занятии проводится беседа на тему «Мои увлечения». 

Подростки рассказывают о своих увлечениях и размышляют над вопросом о 

том, какие увлечения способствуют развитию личности, какие – деградации. 

Занятие 2. Учимся ставить цели и достигать их. 

На этом занятии ключевая идея состоит в том, что жизнь становится 

интересной и осмысленной тогда, когда у человека есть цели. 

Подросткам предлагается составить перечень того, чего они хотели бы 

достигнуть в своей жизни, сформулировать свои пожелания в форме целевых 

установок. 

Затем целевые установки распределяются по трём группам: на 

краткосрочную перспективу, среднесрочную и долгосрочную. 

Для достижения каждой цели осуществляется поиск средств её 

достижения. 

Особое внимание уделяется тому, что достижение практически всех 

целей взаимосвязано с учебными достижениями и конструктивными 

взаимоотношениями со взрослыми. Таким образом, происходит переоценка 

ценности учёбы и полноценных взаимоотношений со значимыми взрослыми, 

которые подростками, в силу их возрастных особенностей, как правило, 

недооцениваются. 

Блок 2. Контроль. 

Занятие 1. Моя жизнь – мои правила? 

В ходе этого занятия подросткам предлагается вспомнить и описать две  
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жизненные ситуации. Первая ситуация связана с достижением успеха, вторая 

со значительной неудачей. 

Обсуждение ситуаций происходит с позиции оценки влияния на 

результат субъективных и объективных факторов. 

В процессе обсуждения формируется представление подростков об 

экстернальном и интернальном локусах контроля, наглядно 

демонстрируются примеры того, как люди могут приписывать свои неудачи 

негативному влиянию других людей и внешних обстоятельств, а достижения 

представлять исключительно как собственную заслугу. 

Кроме того, делается вывод о том, что не всё во власти самого человека, 

однако возникновение препятствий должно сопровождаться поиском 

вариантов их преодоления.  

Занятие 2. Манипуляции: что это такое, и как им противостоять? 

На этом занятии обсуждается вопрос о том, почему люди временами 

совершают действия, не приносящие им пользы и даже наносящие вред. 

Даётся понятие манипуляции, рассматриваются виды манипулятивных 

действий, признаки человека-манипулятора. 

Разыгрываются ситуации, в которых один участник, используя уловки 

манипулятора, пытается вынудить второго поступить так, как нужно ему. 

Задача второго участника – отбить атаки манипулятора. 

Внимание участников тренинга акцентируется на том, что именно 

психологические манипуляции – основное средство вовлечения людей в 

группы экстремистской направленности. 

Блок 3. Принятие риска. 

Занятие 1. Риск – благородное дело? 

На этом занятии с подростками обсуждается вопрос о том, что они 

понимают под словом «риск», предлагается вспомнить ситуации, в которых 

они рисковали, ответить на вопрос, был ли этот риск оправданным, привёл 

ли к достижению нужного результата. 

Составляется перечень ситуаций, в которых имеет смысл пойти на риск,  
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и устанавливается степень ограничения. Например, ситуация, когда человек 

тонет, относится к тем, в которых броситься на спасение утопающего – 

оправданный риск, но при этом важно понимать, что если ты сам не умеешь 

плавать, то такой риск неоправданный, надо оказать помощь иным способом. 

Занятие 2. Риск поневоле. 

В предварительной беседе с подростками ведущий напоминает о том, 

что обсуждалось во время классного часа, посвящённого деструктивным 

группам в социальных сетях.Внимание акцентируется на том, что все 

задания, которые предлагаются к выполнению участникам «Синего кита», 

связаны с риском. Напоминаются те выводы, которые были сделаны во время 

классного часа. Затем подросткам предлагается сыграть в игру «Синий кит 

наоборот». Задача участников игры состоит в том, чтобы разработать 

задания, выполнение которых ведёт не к разрушению личности, а, напротив, 

к её развитию. 

Заключительное занятие, выстраивается по традиционной схеме: 

подводятся итоги работы группы, участники делятся своими впечатлениями 

и пожеланиями для каждого из группы.На этом же занятии осуществлялась 

повторная диагностика жизнестойкости и факторов риска вовлечения 

участников эксперимента в группы экстремистской направленности. 

 

 

2.3 Анализ результатов эксперимента 

 

 

Анализ результатов эксперимента начнём с данных, полученных в ходе 

констатирующего этапа исследования.Первичные данные анкетирования на 

констатирующем этапе исследования представлены в Приложении 2. 

На рисунке 2.1 показано распределение подростков экспериментальной  

группы по уровням сформированности когнитивного компонента 

риска вовлечения в группы экстремистской направленности. 
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Из рисунка 2.1 видно, что более половины подростков 

экспериментальной группы не владеют информацией о том, что, в 

действительности, представляют собой группы экстремистской 

направленности, каковы их цели и типичные модели вовлечения людей в 

ряды своих последователей. 

Большинство респондентов этой категории ошибочно полагают, что 

группы экстремистской направленности – это либо организации, 

осуществляющие террористическую деятельность, либо секты, 

пропагандирующие псевдорелигии. 
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Рис. 2.1 Распределение подростков по уровням сформированности 

когнитивного компонента риска вовлечения в группы экстремистской 

направленности 

 

Треть опрошенных подростков имеет представление о том, что 

представляют собой группы экстремистской направленности, однако их 

знания о типовых характеристиках деятельности таких групп нельзя назвать 

полными. 

Подростки этой категории затрудняются в определении целей 

деятельности групп экстремистской направленности, не видят связи между 

деструктивным воздействием на личность их последователей и негативными  

последствиями для общества в целом.Случаи, когда подростки владеют 

полной и достоверной информацией о группах экстремистской 



52 

 

 

направленности, единичны. Таким образом, большинство подростков 

нуждается в корректировке имеющихся у них ошибочных представлений о 

группах экстремистской направленности, расширении и углублении тех 

знаний, которые соответствуют действительности.  

На рисунке 2.2 показано, как распределились подростки 

экспериментальной группы по уровням сформированности аффективного 

компонента риска вовлечения их в группы экстремистской направленности. 

Первое обстоятельство, обращающее на себя внимание при 

рассмотрении данных, заключается в полном отсутствии в 

экспериментальной группе таких подростков, отношение которых к группам 

экстремистской направленности было бы соответствующим объективной 

опасности этих групп для личности и общества в целом.Подавляющее 

большинство подростков полагают, что проблема существования таких групп 

их никоим образом не касается и не коснётся в будущем. Они уверены в том, 

что люди попадают в такие группы по глупости, а сами они никогда и ни при 

каких обстоятельствах не поддадутся манипулятивному воздействию 

подобных групп. 
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Рис. 2.2  Распределение подростков экспериментальной группы по уровням 

сформированности аффективного компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности 
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Вероятно, в данном случае мы наблюдаем свойственный подростковому 

возрасту феномен, именуемый в психологии иллюзией собственной 

неуязвимости, базирующейся на переоценке собственных способностей и 

возможностей и недооценке факторов внешнего воздействия. 

Ещё один момент, на который следует обратить внимание при анализе 

параметра эмоционального отношения подростков к группам экстремистской 

направленности, – это избирательность в отношении к факту попадания кого-

либо в деструктивную группу. Речь в данном случае идёт о том, что 

эмоциональное переживание у большинства подростков появится тогда, 

когда в деструктивную группу попадёт близкий родственник или друг. К 

такой беде, случившейся с посторонним человеком, они останутся 

равнодушными. 

Данные, отображённые на рисунке 2.3, показывают, каково 

распределение подростков по уровням сформированности поведенческого 

компонента риска вовлечения их в группы экстремистской направленности. 

Оно оказалось идентичным тому, которое мы могли наблюдать при 

анализе аффективного компонента. 
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Рис. 2.3 Распределение подростков экспериментальной группы по уровням 

сформированности поведенческого компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности 
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Несмотря на наличие у большинства подростков уверенности в том, что 

они способны противостоять манипуляциям со стороны тех, кто пытается 

вовлечь их в группу экстремистской направленности, в действительности они 

склонны поддаваться манипуляциям. 

Их поведенческие установки далеки от тех, которые способствуют 

решению проблемы вовлечения подростков в группы экстремистской 

направленности. 

Более того, равнодушное отношение к проблеме негативного влияния 

деструктивных групп на развитие общества в целом и благополучие людей, 

не являющихся респондентам близкими родственниками или друзьями, 

находит своё подтверждение в поведенческих установках на отказ от помощи 

попавшим в такие группы и распространение информации об опасности 

деяний организаторов групп экстремистской направленности. 

Итоговое распределение подростков по уровням риска вовлечения в 

группы экстремистской направленности показано на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.4 Распределение подростков экспериментальной группы по уровням 

сформированности риска вовлечения в группы экстремистской 

направленности 

 

Таким образом, риск вовлечения подростков экспериментальной группы 

в организации экстремистской направленности можно считать ярко 
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выраженным и на когнитивном, и на аффективном, и на поведенческом 

уровнях. 

Обратимся к данным по методике исследования жизнестойкости. 

В результате проведения психодиагностического исследования 

показателей жизнестойкости у девятиклассников и одиннадцатиклассников, 

обучающихся в средней общеобразовательной школе, нами было выявлено 

следующее: анализируя результаты по шкале «Вовлечённость», можно 

констатировать абсолютную идентичность результатов в группах. Об этом 

свидетельствуют данные, отображённые на рисунке 2.5. 

Высокие показатели вовлечённости выявлены у 28 % исследуемых 

первой и второй групп, что свидетельствует о наличии у испытуемых данной 

категории ощущения удовольствия от выполняемых ими видов деятельности. 

Это даёт максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для каждого 

из девятиклассников и одиннадцатиклассников, что позволит им успешнее 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

Для 24 % испытуемых в каждой из двух групп характерны низкие                         

показатели. Это свидетельствует об отсутствии удовольствия от тех видов 

деятельности, которые они, выполняют, независимо от того, какая именно 

это деятельность. 

В отношении этой категории испытуемых можно предполагать наличие 

чувства собственной неустроенности, ощущения того, что настоящая, 

интересная жизнь проходит мимо них, что может вызвать потребность в 

поиске чего-то гораздо более увлекательного, в том числе спровоцировать 

интерес к группам экстремистской направленности. 

Около половины участников исследования и подросткового, и раннего 

юношеского возраста демонстрирует средние показатели по шкале 

«Вовлечённость», что можно расценивать как спокойное восприятие тех 

видов деятельности, которыми они заняты, без особого удовольствия, но и 

без отрицательных эмоций, негативных переживаний, периодически 

возникающей потребности в поиске чего-то нового, более интересного. 
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Рис. 2.5 Результаты по шкале «Вовлечённость» по методике оценки 

жизнестойкости С. Мадди 

 

По шкале «Контроль» данные между двумя группами существенно 

различаются, что наглядно отображено на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6 Результаты по шкале «Вовлечённость» по методике оценки 

жизнестойкости С. Мадди 



57 

 

 

По данным шкалы «Контроль» мы можем констатировать, что для  

более чем двух третей девятиклассников и для небольшой (12 %) доли 

одиннадцатиклассников характерна низкая способность влиять на результаты 

и само течение стрессогенных ситуаций, пассивность и безынициативность в 

отношении сложившихся вокруг них обстоятельств, склонность впадать в 

состояние уныния, беспомощности, вплоть до апатии.  

Доля испытуемых с низкими показателями по шкале контроля в группе 

девятиклассников более чем в пять раз превышает долю 

одиннадцатиклассников с такими же показателями по анализируемой шкале. 

В выборке представителей раннего юношеского возраста большинство 

участников исследования продемонстрировали средние показатели 

выраженности по шкале контроля. 

Среди подростков испытуемых со средними значениями – около трети. 

Это те испытуемые, которым свойственно снижение угрозы события или 

уменьшение выраженности стрессогенных факторов. В данном случае мы 

вновь видим существенные различия в долях – в первой группе доля 

испытуемых со средними значениями по шкале «Контроль» вдвое меньше, 

чем во второй группе.Особого внимания заслуживает тот факт, что в группе 

одиннадцатиклассников пятая часть обследованных показала высокий 

уровень развития способности к управлению стрессогенными ситуациями, в 

то время как в выборке девятиклассников ни один из школьников такими 

показателями по шкале контроля не обладает. 

Обратимся к данным по шкале «Принятие риска», которые отображены 

на рисунке 2.7. 

Результаты исследования по шкале «Принятие риска», свидетельствуют 

о том, что третья часть подростков расценивает риск в качестве способа 

приобретения жизненного опыта.  

Без постоянного ощущения риска жизнь может представляться им 

бесконечно скучной, не интересной, их потребность в риске не только ярко 

выражена, но и устойчивая. 
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Рис. 2.7 Результаты по шкале «Принятие риска» по методике оценки 

жизнестойкости С. Мадди 

 

Безусловно, для данной категории подростков потенциальная 

вероятность вовлечения в деструктивные группы, деятельность которых 

сопряжена с реализацией потребности в рисковых ситуациях и действиях, 

очень высока. 

Остальные две трети подростков испытывают умеренную потребность в 

риске, но и говорить о том, что они разумно оценивают степень 

рискованности тех или иных действий, нельзя, так как им свойственно 

следовать побуждениям, обдумав те последствия, которые на поверхности, 

но не те, которые могут быть скрыты. Иными словами, они готовы к риску 

даже в тех случаях, когда успешность исхода не гарантируется. 

Следует отметить, что такие результаты в целом соответствуют 

закономерностям и типовым особенностям поведения ребёнка в 

подростковом возрасте. 

Совершенно иная ситуация складывается вокруг показателей 

склонности к риску в группе одиннадцатиклассников. 

Среди них около трети тех, кто рассматривает участие в рискованных  
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мероприятиях в качестве способа получить новые впечатления и обогатить  

свою жизнь яркими событиями. 

Две трети продемонстрировали слабую степень выраженности 

готовности к риску.Для них безопасность и комфорт представляют гораздо 

большую ценность, нежели яркие впечатления в условиях неопределённости. 

Если мы обратимся к характеристике старшего школьного возраста как 

этапа онтогенеза, то обнаружим, что для старшеклассников снижение тяги и 

усиление склонности к спокойному образу жизни, с возможностью 

прогнозирования своего будущего, так же является одной их типичных 

возрастных особенностей.  

Количественные данные по методике оценки жизнестойкости, 

полученные в двух группах, были подвергнуты статистической обработке с 

применением t-критерия Стьюдента. 

Результат: tЭмп = 2.8 

Критические значения (tКр) 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.66 

Значение  tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия являются достоверными и статистически значимыми. 

По завершении психопрофилактической работы была проведена 

повторная диагностика риска вовлечения девятиклассников в группы 

экстремистской направленности. 

На рисунке 2.8 показано распределение подростков по уровням 

сформированности когнитивного компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности до формирующего эксперимента и по его 

завершении. Данные демонстрируют очевидное улучшение 

информированности подростков о том, что представляют собой группы 

экстремистской направленности, какое влияние группы оказывают общество.  

Доля подростков, обладающих полными и достоверными знаниями о 

группах экстремистской направленности, возросла в 5 с лишним раз. 
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Рис. 2.8 Сравнительные данные о распределении подростков по уровням 

сформированности когнитивного компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности  

 

Доля тех подростков, которые на констатирующем этапе 

продемонстрировали низкий уровень информированности и множественные 

заблуждения, уменьшилась в 7 раз.  

Таким образом, корректировка имевшихся у подростков ошибочных 

представлений о группах экстремистской направленности, расширение и 

углубление тех знаний, которые соответствуют действительности, прошли 

успешно.  

На рисунке 2.9 показано, как распределились подростки 

экспериментальной группы по уровням сформированности аффективного 

компонента риска вовлечения их в группы экстремистской направленности  

после формирующего эксперимента. 

Как видим, после проведения психопрофилактической работы подавляющее 

большинство подростков полностью пересмотрели своё отношение к 

группам экстремистской направленности. 

Проблема существования таких групп стала для них актуальной и 

личностно значимой. 
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Рис. 2.9 Сравнительные данные о распределении подростков по уровням 

сформированности аффективного компонента риска вовлечения в группы    

экстремистской направленности 

 

Их оценка собственных ресурсов стала гораздо более объективной, а 

именно: подростки осознали тот факт, что вовлечение в группы 

экстремистской направленности предполагает интенсивное манипулирование 

сознанием и потребностями личности, и противостоять манипулятивным 

воздействиям бывает крайне сложно. 

Доля тех подростков, отношение которых к обсуждаемой проблематике 

осталось прежним, уменьшилась в 9 раз.  

Данные, отображённые на рисунке 2.10, показывают, каково 

распределение подростков по уровням сформированности поведенческого 

компонента риска вовлечения их в группы экстремистской направленности 

до формирующего эксперимента и после его завершения. 

Половина подростков демонстрирует наличие у них поведенческих 

установок, способствующих решению проблемы вовлечения их самих и 

других людей (не только близких родственников и друзей) в группы 

экстремистской направленности. 
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Рис. 2.10 Сравнительные данные о распределении подростков по уровням 

сформированности поведенческого компонента риска вовлечения в группы 

экстремистской направленности  

 

Итоговое распределение подростков по уровням риска вовлечения в 

группы экстремистской направленности показано на рисунке 2.11.Данные 

демонстрируют существенное улучшение ситуации с формированием у 

подростков когнитивных, аффективных и поведенческих предпосылок их 

вовлечения в группы экстремистской направленности. 
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Рис. 2.11 Сравнительные данные о распределении подростков по уровням 

сформированности риска вовлечения в группы экстремистской 

направленности 



63 

 

 

Количественные данные по итоговому показателю риска вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности, полученные на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента, были подвергнуты 

статистической обработке с применением t-критерия Стьюдента. 

Результат: tЭмп = 2.98 

Критические значения (tКр) 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.83 

 

Значение  tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия являются достоверными и статистически значимыми. 

Обратимся к данным повторной диагностики жизнестойкости. 

Из рисунка 2.12 видно, что доля подростков, не испытывающих 

удовольствия от своей жизни, от тех видов деятельности, в которые они 

вовлечены, уменьшилась в три раза. 
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Рис. 2.12 Сравнительные данные по шкале «Вовлечённость» по методике 

оценки жизнестойкости С. Мадди 
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Доля подростков с высоким показателем удовлетворённости своей 

жизнью, выросла в два с половиной раза. 

В два с лишним раза уменьшилась доля тех подростков, которые 

довольно равнодушны к тому, как они живут, чем занимаются, и, время от 

времени, испытывают потребность в поиске чего-то нового, более 

интересного. 

По шкале «Контроль» данные первичной и повторной диагностики тоже  

существенно различаются, что наглядно отображено на рисунке 2.13. 
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Рис. 2.13  Сравнительные данные по шкале «Контроль» по методике оценки 

жизнестойкости С. Мадди 

 

Доля подростков с низкой способностью влиять на результаты и само 

течение стрессогенных ситуаций, пассивностью и безынициативностью в 

отношении сложившихся вокруг них обстоятельств, склонностью впадать в 

состояние уныния, беспомощности, вплоть до апатии, уменьшилась в 8 с 

половиной раз.  

Обратимся к данным по шкале «Принятие риска», которые отображены 

на рисунке 2.14. 
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После формирующего эксперимента девятиклассники  

продемонстрировали по шкале принятия риска точно такие же показатели, 

которые на констатирующем этапе показали старшеклассники. 

Треть подростков испытывает умеренную потребность в риске, две 

трети – низкую. 
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Рис. 2.14 Сравнительные данные по шкале «Принятие риска» по методике 

оценки жизнестойкости С. Мадди 

 

На основании данных рисунка 2.14 можно сделать вывод, что у 

подростков произошло переосмысление понятия о риске и его месте в их 

жизни, они стали относиться к риску, как атрибуту жизнедеятельности, 

гораздо более рационально, зрело, по-взрослому. 

Количественные данные по методике оценки жизнестойкости, 

полученные на констатирующем и контрольном этапах, были подвергнуты 

статистической обработке с применением t-критерия Стьюдента. 

Результат: tЭмп = 2.9 

Критические значения (tКр) 

p≤0.05 p≤0.01 

2 2.66 
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Значение  tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия являются достоверными и статистически значимыми.  

Исходя из совокупности всех эмпирических данных и их сравнительного 

анализа, мы приходим к выводу о том, что выдвинутая гипотеза 

подтвердилась, а именно: психопрофилактика вовлечения подростков в 

группы экстремистской направленности является эффективной при 

соблюдении условия комплексного и систематического воздействия на такие 

факторы риска, как: 

- недостаточная просвещённость подростков в вопросах о 

содержательных характеристиках и типовых признаках групп 

экстремистской направленности; 

- необъективная оценка степени опасности групп экстремистской 

направленности и личностных ресурсов для противостояния их 

деструктивному влиянию; 

- несформированность поведенческих моделей противодействия 

вовлечению в группы экстремистской направленности; 

- недостаточная сформированность жизнестойкости как способности 

личности к сохранению внутренней сбалансированности в любых жизненных 

ситуациях. 

В заключение необходимо отметить, что реализованная нами программа 

психопрофилактикик вовлечения подростков в группы экстремистской 

направленности представляет собой минимальный набор мероприятий, 

содержание подобных программ может быть расширено за счёт включения в 

него социальных проектов, к реализации которых будут подключаться 

подростки, заинтересованные в распространении достоверной информации о 

группах экстремистской направленности среди сверстников, за счёт 

мероприятий по организации продуктивного досуга подростков и иных видов 

деятельности, подразумевающих создание условий для конструктивной 

самореализации подростков.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности обусловлена, с одной стороны, усилением 

активности групп, чья деятельность сопряжена с провокацией деструктивных 

действий их членов, в том числе их распространение в социальных сетях, а, с 

другой стороны, недостаточной разработанностью методики организации и 

проведения психопрофилактической работы.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы являлась 

разработка и апробация программы психопрофилактики вовлечения 

подростков в группы экстремистской направленности. 

В процессе работы были решены следующие задачи: 

1) изучены психологические аспекты вовлечения подростков в группы 

экстремистской направленности; 

2) психопрофилактика охарактеризована как вид деятельности                                                                                                                                                                                       

психолога; 

3) проведён обзор мирового опыта профилактики вовлечения 

подростков в деструктивные группы; 

4) разработана и апробирована программа психопрофилактики 

вовлечения подростков в группы экстремистской направленности; 

5) проанализированы результаты исследования. 

В начале исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

психопрофилактика вовлечения подростков в группы экстремистской 

направленности будет эффективной при соблюдении условия комплексного 

и систематического воздействия на такие факторы риска, как: 

- недостаточная просвещённость подростков в вопросах о 

содержательных характеристиках и типовых признаках групп 

экстремистской направленности; 

- необъективная оценка опасности групп экстремисткой направленности 
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и личностных ресурсов для противостояния их деструктивному влиянию; 

- несформированность поведенческих моделей противодействия 

вовлечению в группы экстремистской направленности; 

- недостаточная сформированность жизнестойкости как способности 

личности к сохранению внутренней сбалансированности в любых жизненных 

ситуациях. 

В ходе эмпирического исследования обнаружилось, что большинство 

подростков не владеют полной и достоверной информации о группах 

экстремистской направленности. 

Отношение подростков, участвовавших в эксперименте, к группам 

экстремистской направленности на этапе проведения первичной диагностики 

так же было довольно специфичным: подростки демонстрировали 

уверенность в том, что проблема существования таких групп не имеет к их 

жизни никакого отношения. Люди, попадающие под влияние групп 

экстремистской направленности, это попросту глупые люди, не способные 

противостоять влиянию извне. Сами участники исследования ни при каких 

условиях не попадут под такое влияние. Беспокоиться следует только в тех 

случаях, когда в группы экстремистской направленности оказались 

вовлечёнными близкие люди (родственники, друзья). 

При этом на поведенческом уровне участники эксперимента 

продемонстрировали наличие установок, не только не препятствующих их 

манипулятивному воздействию групп экстремистской направленности, но и, 

напротив, способствующих этому. 

После проведения формирующего эксперимента по разработке и 

реализации психопрофилактической программы ситуация изменилась: 

подростки осознали значимость проблемы существования групп 

экстремистской направленности, сумели выработать в себе начальные 

установки на противодействие влиянию экстремистских групп. Полученные 

результаты свидетельствуют об успешности эксперимента.  
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Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1 

 

Анкета для подростков экспериментальной группы 

Блок 1 

 1 2 

1. Понятие «группа 

экстремистской 

направленности» обозначает … 

(выберите один вариант ответа 

из предложенных) 

Организацию, совершающую 

террористические акты 

Организацию, члены которой 

призывают к насилию, войне 

 

Группу смерти в социальных сетях 

Религиозную секту 

Любую организацию, чья 

деятельность направлена на 

разрушение личности отдельного 

человека и общества в целом 

 

2. Группы экстремистской 

направленности ещё называют 

… (выберите один вариант 

ответа из предложенных) 

 

 

Деструктивными группами 

Группами личностного роста и 

развития 

Религиозными сектами 

Тоталитарными группировками 

 

3. Может ли организация, 

проводящая тренинги 

личностного роста и лидерства, 

оказаться группой 

экстремистской 

направленности? 

 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет ,чем да 

Нет  

4. Выйти из группы 

экстремистской 

направленности … (выберите 

один вариант ответа) 

Можно в любой момент, без всяких 

последствий 

Невозможно 

Крайне сложно и потребуется 

реабилитация (восстановление 

личности, нормальной жизни) 

Очень сложно, но человек быстро 

возвращается к обычной нормальной 

жизни 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение табл. 1, прил. 1 

 

 1 2 

5. Какой способ вовлечения 

людей в группы экстремистской 

направленности является 

основным? (выберите один 

вариант ответа из 

предложенных) 

Демонстрация примеров того, как 

группа помогла человеку сделать 

свою жизнь лучше 

Различные манипуляции сознанием 

и эмоциями (обещания успеха, 

захваливание, запугивание и т.д., в 

зависимости от ситуации и самого 

человека) 

Безусловное принятие и поддержка 

каждого, кто приходит в группу 

Угрозы, запугивание 

                                                      Блок 2 

6. Люди попадают в группы 

экстремистской 

направленности, потому что … 

(выберите один вариант ответа) 

Они глупые 

Их насильно туда втягивают 

У них проблемы, а поддержки, 

которая им нужна нет 

Им любопытно 

Им нечем занятся 

7. В группу экстремистской 

направленности может быть 

вовлечён … (выберите один 

вариант ответа) 

Абсолютно любой человек 

Человек с неустойчивой психикой 

Человек, которому нечем занятся 

Человек, у которого нет цели в 

жизни 

Человек, к которого нет близких, 

друзей 

8. Если человек попал в группу 

экстремистской 

направленности, это … 

(выберите один вариант ответа) 

Только его личная проблема 

Проблема самого человека и его 

близких (родственников, друзей) 

Проблема всего общества 

Вообще не проблема 

9. 

 

По отношению к людям, 

попадающим в группы 

экстремистской  

направленности Вы 

испытываете … (выберите один 

вариант ответа) 

Неприязнь 

Недоумение 

Раздражение 

Равнодушие 

Сочувствие 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение табл. 1, прил. 1 

 

 1 2 

10. Можете ли Вы уверенно 

сказать, что Вас-то уж точно 

никто не сможет вовлечь в 

группу экстремистской 

направленности? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

нет 

Блок 3 

11. Представьте, что Вы узнали о 

том, что не знакомый Вам 

человек оказался вовлечённым 

в группу экстремистской 

направленности. Постараетесь 

ли Вы сделать так, чтобы об 

этом узнало его ближайшее 

окружение (родственники, 

друзья, учителя и т.д.)? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

12. Представьте, что близкий Вам 

человек оказался вовлечённым 

в группу экстремистской 

направленности. Постараетесь 

ли Вы сделать так, чтобы об 

этом узнало его ближайшее 

окружение (родственники, 

друзья, учителя и т.д.)? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

13. Представьте, что Вас 

пригласили посетить 

дорогостоящий тренинг 

личностного роста и лидерства 

абсолютно бесплатно. Как 

поступите? (выберите один 

вариант ответа) 

Сразу соглашусь, без лишних 

раздумий, ведь это очень выгодное 

предложение 

Подумаю, но в итоге соглашусь 

Посоветуюсь для начала с 

родителями или друзьями, но в итоге 

пойду, невзирая на то, что скажут 

взрослые и ровесники 

Разыщу полную информацию об этом 

тренинге и тогда уже решу, как быть 

Сразу откажусь, потому что 

бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке 

Пойду, но если почувствую что-то 

неладное, уйду прямо с занятия 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 1, прил. 1 

 

 1 2 

14. Представьте, что друг (подруга) 

приглашает Вас на мероприятие 

в незнакомую Вам группу 

людей разного возраста, 

говорит о том, что просто 

хорошо проведёте время, 

познакомитесь с интересными 

людьми. Как поступите? 

(выберите один вариант ответа) 

Откажусь и постараюсь убедить 

друга (подругу) в том, что не нужно 

ходить на подобные непонятные 

сборища 

Откажусь, а друг (подруга) пусть 

ходит, куда хочет, и общается с кем 

угодно 

Пойду обязательно, ведь это друг 

(подруга) приглашает, значит, точно 

будет здОрово 

Схожу из чистого любопытства 

Пойду, чтобы не обидеть друга 

(подругу) своим отказом 

15. В одной из соцсетей у меня есть 

закрытая группа для парней и 

девушек вашего возраста. Мы 

обсуждаем темы, на которые со 

взрослыми поговорить бывает 

сложно. Помимо разговоров, 

играем в свои, никому не 

известные игры. Хотите 

присоединиться к группе (я 

отправлю приглашение в 

личные сообщения)?* 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

 

*Примечание: заключительный вопрос  самый провокационный из всех 

вопросов блока, предназначенного для оценки поведенческого компонента 

риска вовлечения подростков в группы экстремистской направленности. В 

действительности никакой закрытой группы не существует. Выбор ответа на 

этот вопрос наилучшим образом демонстрирует склонность подростков 

поддаваться манипуляциям, направленным на возникновение у подростка 

ощущения своей уникальности, чувства принадлежности к категории 

избранных. 
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Приложение 2 

Табл. 1, прил. 2 

 

Протокол первичного анкетирования подростков 

Порядковый 

помер 

испытуемого 

Количество набранных баллов 

Когнитивный 

компонент 

Аффективный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Всего  

1 0 2 3 5 

2 4 4 4 12 

3 5 4 5 14 

4 3 5 4 12 

5 4 5 4 13 

6 4 4 5 13 

7 2 2 3 7 

8 5 5 4 14 

9 5 5 4 14 

10 4 4 5 13 

11 2 3 2 7 

12 4 4 4 12 

13 5 4 4 13 

14 0 2 3 5 

15 5 5 5 15 

16 4 4 4 12 

17 0 2 3 5 

18 4 4 4 12 

19 4 4 5 13 

20 3 3 2 8 

21 4 4 4 12 

22 5 4 4 13 

23 4 4 5 13 

24 2 3 3 8 

25 4 5 5 14 
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Приложение 3 

Табл. 1, прил. 3 

 

Протокол повторного анкетирования подростков 

Порядковый 

помер 

испытуемого 

Количество набранных баллов 

Когнитивный 

компонент 

Аффективный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Всего  

1 0 1 1 2 

2 1 1 1 3 

3 2 1 3 6 

4 0 0 2 2 

5 1 1 1 3 

6 0 0 2 2 

7 0 0 1 1 

8 2 1 2 5 

9 2 1 2 5 

10 0 1 1 2 

11 0 0 1 0 

12 0 1 1 2 

13 2 3 2 7 

14 0 1 1 2 

15 5 5 5 15 

16 2 3 2 7 

17 0 0 0 0 

18 1 1 2 4 

19 1 1 1 3 

20 0 1 1 2 

21 1 1 1 3 

22 2 2 2 6 

23 1 1 2 4 

24 1 1 1 3 

25 4 5 5 14 
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