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Аннотация 

В настоящей статье с криминологических позиций с использованием достижений 

психологии и психиатрии анализируются теоретические аспекты возможного позитивного 

влияния на личность, склонную к экстремизму, воздействие на которую представляет 

огромную сложность для всех субъектов, вовлеченных в профилактику противоправного 

поведения. В статье обращается внимание на проблемы, которые могут возникнуть при 

работе с подобными людьми, вызванные сформированными в их психике устойчивыми 

антиобщественными конструктами, а также предлагаются возможные варианты 

установления с ними психологического контакта и последующего позитивного 

воздействия для устранения экстремистского компонента из сознания данных лиц. 

Сделанные в статье выводы могут быть полезны для построения индивидуальной 

профилактической работы в отношении как уже осужденных за экстремистские 

проявления лиц, так и в отношении тех, убеждения которых находятся на стадии 

формирования.   
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Введение 

Среди всех направлений предупредительного воздействия в криминологии индивидуальная 

профилактика является одним из самых сложных, требующих особо теоретического внимания 

и осмысления компонентов.  

Не случайно в научной литературе многие авторы указывают на индивидуальную 

профилактику как на приоритетное направление деятельности правоохранительной системы 

страны [Сафронова, 2021, с.141; Шалагин, 2014, с. 153-157; Копотун, 2013, с. 147-150]. 

Вместе с тем, в криминологической науке наблюдается дефицит в сфере теоретических 

изысканий по вопросам индивидуальной профилактики преступлений, что, на наш взгляд, 

связано с целым рядом присущих данному виду деятельности аспектов, а именно, 

междисциплинарного характера построения основ профилактической работы, отсутствия 

понимания ее общей концепции, сложностью задач, стоящих перед данным видом 

деятельности.  

Безусловно, индивидуальная профилактика имеет свою специфику и трудности в 

отношении всех категорий лиц, склонных к преступному поведению. Однако существуют 

сферы, в которых данная работа сталкивается с целым комплексом трудноразрешимых проблем, 

связанных как с установлением психологического контакта, так и с дальнейшим изменением 

образа мышления и поведения. Одной из таких сфер является работа с лицами, склонными к 

экстремизму, отличающимися не только склонностью к антиобщественным проявлением, но и, 

главным образом, устойчивыми внутренними антисоциальными установками.  

Особенности индивидуальной профилактической работы с лицами, 

склонными к экстремизму: теоретические аспекты  

О сложной структуре личности экстремиста говорят многие авторы-криминологи.  

Так, О.В. Хомяченкова обращает внимание на такие характерные для экстремистов черты 

как «эгоизм, целеустремленность, нетерпимость к иным взглядам и убеждениям» 

[Хомяченкова, 2016, с. 79-80]. 

Р.Р. Абдулганеев и С.Н. Миронов подчеркивают наличие такой сложной характеристики как 

самооправдание любых собственных поступков по причине «романтизации» своих целей, 

связанных с ложными представлениям о некой «особой миссии» и т.п. [Абдулганеев, Миронов, 

2017, с. 45]. 

На сочетание агрессивности, отчужденности с крайним фанатизмом в личности экстремиста 

указывает О.Г. Пимакова [Пимакова, 2018, с. 54-55]. 

Наличие подобных характеристик дает основание говорить об очевидных признаках 

параноидного расстройства личности со свойственными ему склонностями к застреванию, 

образованию сверхценных идей, непластичностью психики и другими элементами, делающими 

подобного индивида весьма сложным объектом для профилактического воздействия 

[Ганнушкин, 1933, с. 24-25; Севостьянов, 2021, с. 200].  

Работа с данными лицами, безусловно, должна носить комплексный характер и включать в 

себя правовые, организационные, воспитательные и психологические аспекты. 

В литературе предлагаются различные варианты профилактического воздействия в 

отношении лиц, склонных к экстремизму.  

Например, В.В. Волженин акцентирует внимание на необходимости контроля Интернет-

активности несовершеннолетних [Волженин, 2020, 160-162].  
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В.Н. Панасенко концентрируется на вопросах укрепления института семьи, усиления 

взаимодействия государства и общества, создания условий для социальной адаптации 

подростков и т.д. [Панасенко, 2021, 32-33]. 

Работают над данными проблемными вопросами и другие авторы.  

Каждое из представленных направлений важно и требует отдельного научного внимания и 

осмысления.  

В настоящей статье будут описаны возможные приемы психологического воздействия в 

рамках проведения индивидуальных профилактических бесед с личностью, склонной к 

экстремизму. 

Прежде всего, следует отметить, что для получения позитивного результата воздействие на 

личность экстремиста должно отвечать следующим важным принципам:  

 законность (не допускается применять способы, запрещенные законом); 

 длительность и постоянство (работа должна осуществляться последовательно в течение 

определенного периода времени, поскольку экстремистские идеи представляют собой, 

как правило, сложные сверхценные образования, которые с трудом поддаются 

воздействию); 

 внимательное отношение к собеседнику и понимание его проблем (при такой работе 

крайне важна обстановка доверия, без которой невозможно установить психологический 

контакт и добиться успеха).  

Предлагается классифицировать пути воздействия на личность экстремиста на три вида:  

 рациональный;  

 чувственно-эмоциональный;  

  смешанный, сочетающий в себе первые два способа.  

Выбор способа воздействия зависит от таких факторов как темперамент адресата, уровень 

его радикализации, наличие интеллекта и хотя бы некоторых основ нравственности. 

Рациональный способ предполагает осуществление попыток убедить человека на уровне 

интеллекта в неправильности или невыгодности его экстремистских мыслей и поведения, 

объяснив ему негативные сценарии развития его жизни в будущем. Важно также попытаться 

развить критичность мышления, нацелив лицо на то, какие последствия повлекут совершаемые 

им действия. Действенными могут стать отрицательные примеры из жизни других экстремистов 

(осуждение на длительные сроки лишения свободы, гибель), а также объяснение правовых 

последствий экстремистского поведения (разъяснение санкций соответствующих статей 

Уголовного кодекса).  

Выбор рационального способа общения с экстремистом возможен при наличии важных для 

этого условий, а именно, наличие у лица более или менее развитого интеллекта, основ 

нравственности и невысокой степени радикализации (например, если лицо только что вступило 

либо готовилось вступить на путь радикализма).  

При невысоком уровне интеллекта такие попытки вряд ли будут иметь успех, поскольку у 

человека в подобной ситуации не развито критическое отношение к своему мышлению, 

поведению и его последствиям.  

При высокой степени радикализации индивида рациональный способ воздействия приведет 

в тупик, поскольку на каждый приведенный аргумент у экстремиста найдется свой 

контраргумент, который не даст возможности «достучаться» до сознания. Например, при 

попытке объяснить ему неверность его рассуждений относительно той или иной социальной 

группы, он будет приводить собственные суждения, построенные на личном толковании 
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ситуации.  

В отдельных случаях рациональный подход может быть применен при работе с 

несовершеннолетними. Например, когда деструктивные элементы пытаются вовлечь 

несовершеннолетних в ту или иную экстремистскую деятельность путем подмены понятий и 

искаженного толкования действительности. Здесь данный путь может иметь успех при умелом 

разъяснении им сути совершаемых в отношении них манипуляций. 

Чувственно-эмоциональный путь сочетает в себе два компонента: 

 апелляцию к чувствам человека и  

 эмоциональную окраску речи.  

Представляется, что наиболее действенным будут апелляции к таким чувствам как страх 

(потери будущего, шансов на нормальную жизнь, утраты  общения с близкими, разрушения 

своей жизни и жизни ближайшего окружения) и стыд (указание на то, что подобное поведение 

позорит его). 

Эмоциональная окраска речи говорящего предполагает ее яркость, насыщенность, а также 

акцентирование интонацией внимания на особо важных аспектах темы. 

Чувственно-эмоциональный путь подойдет при общении с лицами с невысоким уровнем 

интеллектом и слабой психикой, не способной к длительному сопротивлению подобному 

воздействию.  

Наибольший шанс на успех будет, пожалуй, иметь смешанный путь, предполагающий 

сочетание рациональных и чувственно-эмоциональных компонентов.  

Данный способ будет применим к наибольшему числу адресатов. Кроме того, в нем должен 

раскрыться весь арсенал допустимого воздействия на человека.   

Заключение 

На основании изложенного следует сделать ряд выводов.  

Во-первых, позитивное воздействие на личность экстремиста с целью избавления его от 

деструктивных идей представляет собой сложную комплексную работу, включающую в себя 

применение правовых, организационных и психологических мер.   

Во-вторых, данная работа может иметь успех при соблюдении ее важнейших принципов – 

законность, длительность и постоянство, внимательное отношение к собеседнику для 

установления доверительного контакта. 

В-третьих, в целях корректирующего воздействия на личность экстремиста предлагаются 

три способа: рациональный, чувственно-эмоциональный и смешанный. Выбор способов 

воздействия будет зависеть от индивидуального случая.      
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Abstract 

In this article, from a criminological standpoint, using the achievements of psychology and 

psychiatry, the theoretical aspects of a possible positive influence on a person prone to extremism 

are analyzed, the impact on which is extremely difficult for all subjects involved in the prevention 

of illegal behavior. The article draws attention to the problems that may arise when working with 

such people caused by stable antisocial constructs formed in their psyche, and also suggests possible 

options for establishing psychological contact with them and subsequent positive impact to eliminate 

the extremist component from the consciousness of these persons. The conclusions made in the 

article can be useful for building individual preventive work in relation to both persons already 

convicted of extremist manifestations and those whose beliefs are at the stage of formation. 
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