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воборства МВД России террористической и экст-
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сте профилактики асоциального поведения мо-
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 гии экстремизма и терроризма.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
Кекеева з.о.   Воспитание молодежи на традициях националь-

ной культуры как средство противодействия тер-



9
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

роризму и экстремизму в культурно-образователь-
 ном пространстве вуза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .260
жукова А.В.   особенности планирования профилактики пре-
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Власенко В.В.   освобождение от уголовной ответственности лиц, 

совершивших финансирование экстремистской 
 деятельности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .277
нечаева С.В., Карибджанян А.С. Социально-экономические причины прояв-
 ления экстремизма в России   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .280
Селюкова е.А.  Формирование толерантности как фактор предуп-
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воспитательные средства профилактики вовлече-
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В информационном обществе обеспечение национальной безо-
пасности зависит в том числе от эффективного информационного 
противодействия угрозам экстремизма. Сильным инструментом, 
который позволяет минимизировать риски, предложить прогности-
ческие модели поведения личности и возможного развития ситу-
ации, является работа с большими массивами информации, т.е. 
«большими данными» (Big data). 

Для хранения таких объемов информации 
на данный момент нет необходимых техни-
ческих возможностей. К примеру, по оценке 
Mail.ru Group, для компании дополнительно 
потребуется 4 500 стоек в дата-центрах, ми-
нимальный срок строительства дата-центра 
такого масштаба составит 3–4 года [2].

Под Big data чаще всего понимают сверх-
большие объемы структурированных и 
неструктурированных данных. Среди источ-
ников называют интернет-документы, соци-
альные сети, блоги, различные сенсоры, в 
том числе мобильные устройства, устройс-
тва аудио- и видеорегистрации и др. Big data 
обладают такими ключевыми параметрами, 
как: объем, разнообразие, высокая скорость 
обработки информации.

МЕЖДуНАРОДНО-
пРАВОВыЕ СРЕДСтВА 
пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу 
В уСлОВИях 
глОбАлИзАцИИ

BIG DATA КАК ИНСтРуМЕНт  
пРОтИВОДЕйСтВИя  
угРОзАМ ЭКСтРЕМИзМА

Для работы с Big data создаются специаль-
ные подразделения, их сбор, хранение и 
доступ к ним определяются законодатель-
ством. например, в Австралии создан иссле-
довательский центр (The data to decisions 
Cooperative Research Centre), основная за-
дача которого помогать правоохранитель-
ным органам и министерству обороны [1]. В 
России в июле 2016 были приняты антитер-
рористические законы. они обязывают опе-
раторов связи в течение трех лет хранить 
информацию о звонках, текстовых сообще-
ниях, фотографиях, аудио- и видеофайлах. 
В течение полугода будут сохраняться дан-
ные о содержании разговоров и переписки. 
требования о хранении данных закон рас-
пространяет также на интернет-компании. 

А.М. ГорбАчев

Раздел 1 
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В использовании данных развитые стра-
ны демонстрируют разные практики. Для 
примера, на сайте police.uk (Великобрита-
ния) публикуются данные по каждому пре-
ступлению. Можно выбрать на карте улицу, 
район, а также увидеть количество преступ-
лений, совершенных там, узнать об их типе 
и пострадавших. Детализация идет в масш-
табе улицы, точная геопривязка о месте со-
вершения преступления не публикуется [3].

Говоря об экстремизме и терроризме, экс-
перты обращают внимание, что угроза пере-
стала быть внешней [4]. В 2005 году лондонс-
кие террористы оказались гражданами Вели-
кобритании, теракт на марафоне в Бостоне 
совершил гражданин США. Взорвавшие тер-
минал аэропорта и станцию метро в Брюссе-
ле террористы – жители Бельгии. Премьер 
Франции Манюэль Вальс объясняет ради-
кализацию молодежи «нежеланием разде-
лять демократические ценности», «таких мо-
лодых людей в кварталах французских горо-
дов – тысячи. Причем это не только молодые 
люди, но и девушки. они могут происходить 
как из семей бывших мигрантов, так и корен-
ного населения» [5]. Учитывая это обстоя-
тельство, закономерно смещение внимания 
на предупреждение трагических событий, 
активную пропедевтическую работу с моло-
дежью в учебных заведениях.

Эффективность проводимой работы бу-
дет зависит от количества используемых 
для аналитики наборов данных. Вузы акку-

мулируют административную и учебную ин-
формацию о студентах. ее анализ позволя-
ет проектировать индивидуальное, адаптив-
ное обучение, давать точную оценки во вре-
мя работы, организовывать обратную связь 
и, что значимо для нашей темы, прогнозиро-
вать поведенческие характеристики [6].

Следовательно, массивы данных, допол-
ненные информацией из других источни-
ков, можно использовать для прогнозиро-
вания возможного девиантного социально-
го поведения студента. Примером исполь-
зования персональных данных является го-
сударственный проект на базе университета 
Эссекса (Великобритания). Исследователи 
получают доступ к персонифицированным, 
но деперсонализированным данным, таким 
как перепись, реестры новорожденных, ба-
зы пациентов, базы учителей включая их ре-
зультативность и др. на сайте приведены 
примеры конкретных результатов на основе 
этих данных [7].

Связанные персонифицированные дан-
ные, «цифровой след», который оставляют 
студенты, пользуясь wi-fi вузов, данные со-
циальных сетей «Вконтакте», «одноклас-
сники», Facebook, Twitter (сообщения, ком-
ментарии, лайки, размещенные фото- и ви-
деоматериалы) могут быть использованы 
для создания модели «нормального» соци-
ального поведения студента.

Для поведенческого анализа с исполь-
зованием Big data используется несколь-
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ко аналитических инструментов: интеллек-
туальный анализ данных (позволяет нахо-
дить неожиданные закономерности, связи 
между некоторыми переменными или людь-
ми), анализ текста (вычленение фактическо-
го содержания текста, нахождение законо-
мерности, определение эмоциональности 
и т.д.), веб-аналитика, «предсказательная» 

аналитика. Интегрированные данные и со-
ответствующая аналитика должны помимо 
прочего отвечать на вопрос: «есть ли сме-
щение созданной модели студента». если 
смещение происходит, превышен опреде-
ленный порог, тогда предпринимаются пос-
ледующие действия: рекомендации, монито-
ринг, активная воспитательная работа и т.д.

ИзМЕНЕНИя НОРМАтИВНОй  
пРАВОВОй бАзы  
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу  
И ЭКСтРЕМИзМув.Ю. МАксиМов
6 июля Президентом нашей страны были подписаны два закона 
[1, 2], необычные уже тем, что сам процесс их принятия несколько 
месяцев находился в центре внимания российской общественнос-
ти. законопроекты были выдвинуты несколькими комитетами Фе-
дерального Собрания РФ, в том числе, двумя комитетами по безо-
пасности (Совета Федерации и Государственной Думы), но по фа-
милии основного автора, председателя одного из них, получили 
условное название «пакета яровой».

ших 18, но достигших на момент соверше-
ния деяния 14 лет). Существовавший ранее 
список из 22 преступлений, ответственность 
за которые наступает уже в данном возрас-
те, дополнен еще 10 составами, среди кото-
рых прохождение обучения террористичес-
кой деятельности, несообщение о террориз-
ме, участие в массовых беспорядках и ряд 
других;

2) после 20-летнего перерыва в кодекс 
возвращена норма об ответственности за 
несообщение о преступлении (в советское 
время деяние называлось «недонесение»). 
В свое время исключение ее из уголовного 
законодательства рассматривалось как при-
знак его существенной гуманизации, но вот 
теперь, как видим, это время прошло и нор-
ма возрождена. Причем ответственность по 
новой статье, как было указано выше, на-
ступает уже с 14 лет, а список преступле-
ний, обязанность сообщения о совершении 

законы посвящены совершенствованию 
нормативной правовой базы Российской Фе-
дерации в области противодействия терро-
ризму и экстремизму. один из них вносит из-
менения в уголовное законодатель ство на-
шей страны, другой – почти в два десятка 
смежных с ним законов, в том числе, в за-
кон о противодействии терроризму. Рас-
смотрим вкратце их основное содержание, 
т.к. полный текст нормативных актов зани-
мает двадцать с лишним страниц стандар-
тного текста.

наиболее существенной доработке – при-
чем в сторону расширения и ужесточения 
ответственности виновных – подвергся Уго-
ловный кодекс РФ. Главные изменения и до-
полнения (кроме увеличения ряда санкций) 
таковы:

1) существенно расширены основания 
привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетних (т.е. лиц, не достиг-
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или даже подготовке которых отныне воз-
лагается на наших граждан, достаточно об-
ширен – это 16 деликтов террористическо-
го характера. В него вошли не только тради-
ционные теракт, захват заложника или угон 
судна, но и, например, публичные призы-
вы к терроризму или его оправдание, неза-
конные приобретение или хранение радио-
активных веществ и т.д. Возникает законо-
мерный вопрос: как до всех российских граж-
дан, достигших 14 лет, должна быть доведе-
на (и желательно – под подпись) эта новая 
для них обязанность? наказание – до года 
лишения свободы, но от ответственности ос-
вобождаются супруги и близкие родственни-
ки виновного;

3) статья о массовых беспорядках допол-
нена еще одним видом причастности к ним: 
теперь ответственности можно подлежать 
не только за участие в них, их организацию, 
призывы к ним и обучение им, но и за «вов-
лечение» в них (склонение, вербовку и т.д.). 
Санкция – до 10 лет лишения свободы;

4) к оправданию терроризма и призывам к 
нему в СМИ приравнены аналогичные дейс-
твия в Интернете и других электронных се-
тях;

5) кодекс пополнился новой статьей – об 
уголовной ответственности за акт «междуна-
родного терроризма», причем формулиров-
ка преступления допускает, как представля-
ется, весьма расширительное толкование.

Изменения в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ заключаются, в основном, в раз-
решении правоохранительным органам про-
изводить «отдельные процессуальные дейс-
твия» за пределами территории России и в 
том, что такие действия, как осмотр и выем-
ка можно осуществлять (по решению суда) и 
по отношению к электронным сообщениям.

Второй из упомянутых законов «паке-
та» открывается изменениями, вносимыми 
в Федеральный закон «о противодействии 
терроризму». здесь можно упомянуть о но-
вой статье, наделяющей рядом полномочий 
в сфере регулирования данного акта орга-
ны местного самоуправления (в дополнение 
к имевшейся аналогичной статье об орга-
нах исполнительной власти субъектов РФ). 

Кроме того, новый нормативный правовой 
акт существенно расширяет перечень ос-
нований введения на определенной терри-
тории режима контртеррористической опе-
рации (Кто). теперь он может быть введен 
для пресечения не только теракта как тако-
вого, но и еще шести перечисленных видов 
преступлений террористической направлен-
ности.

Изменения, вносимые в законы «о феде-
ральной службе безопасности», «о внешней 
разведке» и «об оперативно-розыскной де-
ятельности», закрепляют за указанными ор-
ганами дополнительные полномочия по по-
лучению для пресечения преступлений ком-
пьютерной информации – информационных 
систем и баз данных. В соответствии с но-
веллами закона «об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информа-
ции», организатор распространения инфор-
мации в Интернете при использовании им 
дополнительного кодирования электронных 
сообщений пользователей обязан предо-
ставлять в органы безопасности информа-
цию для их декодирования. за использова-
ние не сертифицированных средств шифро-
вания сообщений вводится административ-
ное наказание.

В последний из названных, а также в за-
кон «о связи» вносятся изменения, вызвав-
шие, наверное, наиболее ожесточенную 
дискуссию при их принятии. организаторы 
распространения информации в сети Интер-
нет и операторы связи, во-первых, обязыва-
ются в течение определенного времени хра-
нить (на территории России) информацию о 
фактах приема и передачи ими всех сообще-
ний – причем для первых лиц этот срок со-
ставляет 1 год, а для вторых – 3 года. Во-
вторых, они должны будут хранить сами со-
общения в течение 6 месяцев. Именно эта 
цифра вызвала бурный протест организа-
торов услуг связи и в итоге была уменьше-
на в 5 раз. Кроме того, примечанием к зако-
ну ввод последнего положения отложен на 
2 года.

В связи с непрекращающимися попытка-
ми импорта в нашу страну экстремистской 
и террористической деятельности под ви-
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дом распространения религиозных учений 
и знаний (т.н. миссионерства), новый за-
кон существенно совершенствует отечес-
твенную нормативную базу в области пра-
вового регулирования этого явления. В час-
тности, в закон «о свободе совести и ре-
лигиозных объединениях» вносится допол-
нительная глава «Миссионерская деятель-
ность», которая раскрывает понятие и со-
держание такого рода занятий, вводит пе-
речень мест его проведения, закрепляет 
порядок его осуществления, оговаривает 
список связанных с этим обязанностей и за-
претов. В  частности, приглашать кого-либо 
из-за рубежа для ведения миссионерской 
деятельности отныне имеют право только 
религиозные организации, а распростра-
няемые в рамках нее материалы должны 
в обязательном порядке иметь маркиров-
ку с названием организации. за нарушение 

данного порядка вводится административ-
ное наказание. жилищный кодекс РФ до-
полнен нормой о запрете перевода жилых 
помещений в нежилые для осуществления 
в них религиозной деятельности.

Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях как наиболее близкий к Уго-
ловному также претерпел ряд изменений, 
касающихся, кроме названного, усиления 
ответст венности за ряд деликтов, причем 
санкции повышены в ряде случаев до мил-
лиона рублей.

В целом, можно констатировать, что пе-
речисленные выше законодательные но-
веллы (за исключением, разве что, нормы 
о несообщении) представляются в условиях 
сложившейся внутри и особенно вне нашей 
страны ситуации оправданными, а их ввод 
их в действие (с 20 июля с.г.) не своевремен-
ным, но скорее – несколько запоздавшим.

СОВРЕМЕННый ЭКСтРЕМИзМ  
ЧЕРЕз пРИзМу тЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
АКтИВНОСтИ  
«ИСлАМСКОгО гОСуДАРСтВА»е.в. Лукьянцев

В современных научных дискуссиях проблема экстремизма и борьбы с ним обсуждается до-
статочно широко. Актуальность рассматриваемых вопросов в них продиктована «духом вре-
мени», особенностями современного миропорядка и мироустройства, порождающих вызовы 
со стороны адептов экстремистского толка. К одному из многих таких вызовов относится тер-
рористическая деятельность «Исламского государства».

Под экстремизмом мы склонны понимать в 
самых общих чертах приверженность к край-
ним мерам, действиям, взглядам, реше-
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ниям, характеризующаяся мировоззрени-
ем личности или группы лиц, выраженная в 
идеях и действиях. Экстремизму характер-
ны насилие и его угроза, фанатизм и стрем-
ление к разрушению сложившихся в обще-
стве отношений, ценностей, дестабилиза-
ции социальной или политической обстанов-
ки. терроризм есть деятельность, осущест-
вляемая в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, либо 
оказания воздействия на принятие решений 
органами власти. таким образом, терроризм 
– средство, используемое экстремистами.

Говоря о современном размахе «край-
ности» экстремизма – терроризме, неволь-
но напрашивается аналогия со словами, на-
писанными еще в XIX веке российским мыс-
лителем А.И. Герценом: «террор. Какая-
то страшная туча собирается над головами 
людей, вышедших из толпы. Страшно поду-
мать, люди совершенно невинные, не имею-
щие ни практической прямой цели, не при-
надлежащие ни к какой ассоциации, могут 
быть уничтожены, раздавлены, казнены за 
какой-то образ мыслей, которого они не зна-
ют и который остановить они не могут» [1].

По мнению А.В. Федорченко и А.В. Крыло-
ва «Исламское государство» – чрезвычайно 
гибкая, жизнеспособная и быстро восстанав-
ливающаяся в критических условиях струк-
тура, имеющая горизонтально-сетевую конс-
трукцию и способная стремительно выйти за 
пределы ныне существующих границ, пос-
кольку обладает хорошо продуманной и при-
влекательной для широких масс мусульман-
ского населения идеологией [2, 3]. Успеху 
и популярности идеологии «Исламского го-
сударства» в немалой степени способство-
вал кризис «светских идеологий» в арабских 
странах (прежде всего панарабизма, наци-
онализма, насеризма, баасизма, западного 
либерализма, коммунизма и др.), побудив-
ший широкие мусульманские массы обра-
титься к более близким им по духу и по мен-
талитету сугубо религиозным ценностям [3]. 
При этом идеологами экстремизма активно 
эксплуатируется известный в социальной 
психологии феномен «мы-чувства» и проти-
вопоставление «своих» и «чужих».

Мировое сообщество «проигрывает в 
битве за умы именно потому, что им нече-
го противопоставить идеологии «Исламско-
го государства» – прежде всего, на идейном 
уровне. Противостоять религиозной идеоло-
гии может лишь другая религиозная идеоло-
гия. В настоящее время ни традиционный 
ислам, ни Русская православная церковь 
не справляются с этой ролью. При форму-
лировке идеологического ответа радикалам 
важно не впадать в крайности, которые не 
будут иметь принципиальных отличий от то-
го, чему призваны противостоять» [4].

В Сирии на стороне «Исламского госу-
дарства» из доклада экспертов оказывающей 
консультационные услуги по безопасности 
американской компании Soufan Group сра-
жаются около 30 тысяч человек из более чем 
100 стран. Из них 4,7 тысячи человек – уро-
женцев России и стран СнГ. Результаты про-
веденного исследования в декабре 2015 го-
да были опубликованы в докладе «Иностран-
ные боевики. обновленные оценки притока 
иностранных боевиков в Сирию и Ирак» [5].

«Исламское государство» ведет не толь-
ко активные военные действия, но и широко-
масштабную вербовочную работу. К Север-
ному Кавказу у террористов интерес особый. 
В сентябре 2014 года глава халифата обра-
тился к Президенту РФ В.В. Путину и пообе-
щал «освободить чечню и весь Кавказ». жи-
телей региона он призывает переезжать в 
Исламское государство, становиться муджа-
хидами и уничтожать неверных [6].

По подсчетам российских спецслужб на 
стороне ИГИл воюет 1700 российских граж-
дан, по мнению независимых экспертов, эта 
цифра больше – 2000. Сами представители 
«Исламского государства» заявляют, что рус-
ский язык стал третьим по популярности в 
террористической организации после арабс-
кого и английского [7]. В основном воевать за 
идеалы ИГИл отправляется молодежь.

Как отмечают авторы книги «Evolutionary 
Psychology and terrorism» [8], по статистике, 
чаще всего террористами становятся моло-
дые мужчины. объясняют эксперты это, об-
ращаясь к поведенческой биологии. В пе-
риод раннего взросления мужчины более 
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склонны к рискованным действиям, а также 
у них отмечается высокий уровень тестосте-
рона, считающегося одной из причин агрес-
сивного поведения.

Специалист в области психологии терро-
ризма В.Ф. Пирожком отмечает: «террорист 
в момент совершения теракта кажется се-
бе мужественным, благородным, жестоким, 
бескомпромиссным борцом за «справедли-
вость» [9]. По мнению социального психо-
лога и автора книги «Психология террориз-
ма» Д.В. ольшанского, террорист-смертник, 
как и любой человек, и более того, как лю-
бое животное, обладает инстинктом самосо-
хранения. но он преодолевает страх смер-
ти благодаря иррациональной вере в то, что 
только смерть очистит его от греха [10].

Эксперты в области исследований терро-
ристических движений Seth Jones и Martin 
Libicki в одной из своих работ отмечают, что 
все крупные террористические организации 
уделяют большое внимание и тратят значи-
тельные ресурсы на «правильное», с их точ-
ки зрения, воспитание детей. Ведь именно 
следующее поколение увеличивает их шан-
сы на выживание [11].

Идеологи «Исламского государства», яв-
ляясь профессиональными манипулято-
рами «человеческих душ», как показывает 
геополитическая ситуация, эффективно ис-

пользуют современные гуманитарные зна-
ния и современные информационные тех-
нологии для реализации своих политичес-
ких целей.
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зАКОНОДАтЕлЬНыЕ ОСНОВы 
пРАВОСпОСОбНОСтИ гРАЖДАН  
И ОРгАНИзАцИй В СФЕРЕ пРОФИлАКтИКИ 
пРАВОНАРуШЕНИй ЭКСтРЕМИСтСКОй  
И тЕРРОРИСтИЧЕСКОй НАпРАВлЕННОСтИ 
СРЕДИ МОлОДЕЖИА.А. ДЮЛьДенко

Первыми в списке приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации, утвержденных Ука-
зом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899, 
является безопасность и противодействие 
терроризму [1]. такие, вне всяких сомнений, 
важные сферы научных исследованийобус-

лавливают применение широкого спектра те-
оретических и практических разработок раз-
ных отраслей современной науки. При этом 
зачастую гораздо большее внимание уделя-
ется вопросам противодействия террориз-
му во всех его проявлениях и последствиям 
распространения экстремистской идеологии. 
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Проблема профилактики и предупреждения 
террористических проявлений долгое время 
решалась на уровне сложившейся правопри-
менительной практики в данной сфере.

одним из ключевых элементов правово-
го государства является развитое граждан-
ское общество, способное взять на себя от-
дельные государственно-властные функ-
ции. например, известна практика Израиля, 
где практически невозможно встретить в об-
щественных местах бесхозные вещи или по-
дозрительные предметы – о них тут же бу-
дет сообщено в компетентные службы. там 
же действуют многочисленные обществен-
ные объединения, основной целью которых 
является профилактика террористических 
проявлений. Как отмечает аналитик нацио-
нального института развития современной 
идеологии Акопян о.А., в Израиле «всячески 
стараются донести до аудитории идею о не-
допустимости пособничества террористам, 
а также о катастрофической угрозе «граж-
данской халатности» – нежелании граждан 
самостоятельно беспокоится о своей безо-
пасности и безопасности окружающих» [3].

Понятие «профилактика правонарушений» 
как самостоятельный правовой институт поя-
вилось в России только в 2016 году с приня-
тием, по сути, революционного нормативно-
го акта – федерального закона от 23 июня 
2016 г. N 182-Фз «об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации». хотя этот документ еще не всту-
пил в силу и заработает только с 22 сентября 
2016 года [2], уже сейчас можно обозначить 
его главные новшества, касающиеся профи-
лактики террористических проявлений в сов-
ременном российском обществе и участия в 
этом процессе граждан и организаций.

определение»правонарушение» в рам-
ках обозначенного нормативно-правово-
го акта включает в себя не только деяния, 
подпадающие под действие кодекса об ад-
министративных правонарушениях, но и уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Следовательно, законодатель преследует 
целью, как профилактику совершения пра-
вонарушений законодательства Российской 
Федерации о противодействии терроризму, 

так и конкретных преступлений против об-
щественной безопасности и других охраняе-
мых законом общественных отношений.

Круг субъектов профилактической де-
ятельности ограничен указанным законом и 
включает в себя федеральные органы испол-
нительной власти, органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Феде-
рации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления. Как мы видим, гражда-
не и организации исключены из данного пере-
чня, при этом они имеют статус лиц, участву-
ющих в профилактике правонарушений.

В отличие от субъектов профилактичес-
кой деятельности, располагающих широким 
набором мер профилактического воздейс-
твия, в том числе и административного ха-
рактера, граждане и организации имеют пра-
во лишь осуществлять правовое просвеще-
ние и правовое информирование, социаль-
ную адаптацию, ресоциализацию, социаль-
ную реабилитацию и оказывать помощь ли-
цам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженным риску стать таковыми. Кроме 
того,физическим и юридическим лицам пре-
доставлено право участия в реализации го-
сударственных и муниципальных программ 
в сфере профилактики правонарушений, вы-
явления причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, разработки и 
проведения мероприятий по их предупреж-
дению, участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка и других социаль-
но значимых мероприятиях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

обозначенный закон имеет «рамочный» 
характер и не содержит конкретных механиз-
мов реализации его положений. Данная за-
дача возложена на профильные ведомства 
и службы. тем не менее, уже сейчас мы мо-
жем говорить о возможных формах участия 
граждан и организаций в правоприменитель-
ной деятельности по профилактике право-
нарушений террористического и экстремист-
ского характера. например, статья 30 закона 
предусматривает возможность создания спе-
циальных координационных органов, в том 
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числе регионального и даже муниципального 
уровня, в том числе при содействии граждан 
и организаций. Порядок создания и функцио-
нирования таких органов должен определять-
ся нормативными документами регионально-
го и муниципального уровня.

Руководствуясь указанными выше нор-
мативными источниками, видится наиболее 
актуальным создание координационных ор-
ганов в сфере профилактики правонаруше-
ний террористической и экстремистской на-
правленности на базе региональных и му-
ниципальных профильных ведомств в сфе-
ре образования и воспитания молодежи. К 
участию в таких образованиях должны быть 
привлечены помимо самих государственных 
и муниципальных органов, реализующих го-
сударственную политику в сфере образова-
ния, также силовые структуры, которые мо-
гут обеспечить необходимую информацион-
ную и методическую базу, например структу-
ры ФСБ, МВД и т.п. однако гораздо важнее, 
чтобы в деятельности подобных координа-
ционных органах принимали активное учас-
тие, как образовательные организации, так 
и отдельные общественные объединения и 
даже простые граждане. Ведь именно люди, 
непосредственно работающие с детьми и 
молодежью, должны иметь четкое представ-

ление об опасности терроризма и экстре-
мизма и необходимых мерах профилактики 
таких противоправных проявлений в совре-
менном российском обществе.

таким образом, мы видим совершенно 
новую для российского законодательства 
нормативную конструкцию, призванную со-
здать самостоятельный правовой институт 
профилактики правонарушений, в том чис-
ле террористической и экстремистской на-
правленности. И самое главное, законода-
тель поощряет участие общественности в 
этом процессе, что говорит о высокой сте-
пени важности данной проблемы и необхо-
димости создания положительной правопри-
менительной практики в рамках новой нор-
мативной базы.
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«СВОй – ЧуЖОй» В 
СОцИОКулЬтуРНОМ пРОСтРАНСтВЕ 
РЕгИОНА В уСлОВИях 
глОбАлИзАцИИ*е.в. кАрГАпоЛовА 

Современный мир существует в условиях противоречивых тенденций глобализации и регио-
нализации социальной жизни и продолжает оставаться сферой конкурентной борьбы между 
локальными социально-территориальными общностями. Регион в этой ситуации становится 
важнейшим элементом социальной структуры. При этом дискурс в понимании региона. так, 
ряд исследователей осмысляет социокультурное пространство региона в терминологии ме-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГнФ (проект 16-03-00463 «Ди-
намика социально-экономического развития региона как гетерархической системы»).
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зосреды, мезоуровня структуры и динамики 
«большого общества». Связывая пространс-
тва различных уровней иерархии, мезосре-
да может выполнять функции нейтрализа-
ции (снижения) негативных факторов среды, 
компенсации недостатка ресурсов, реализа-
ции типичного для нее способа существова-
ния («живет по-своему»), воспроизводства 
региональной идентичности и ментальнос-
ти [1]; адаптации к местным условиям про-
живания и формирования жизненного мира 
человека [2]; ослабления противоречия меж-
ду глобальными и антиглобальными процес-
сами; непосредственной реализации госу-
дарственной социально-экономической и 
культурной политики. Подобное понимание 
региона кардинально отличается от двух по-
лярных дискурсов регионального   – как са-
модостаточного (отсюда сепаратизм) и от-
сталого (от развитого центра), склонного 
на этой почве к экстремизму.

К сожалению, практика современной Рос-
сии демонстрирует, что при проведении ин-
ституциональных преобразований регионы 
в большей степени рассматриваются как эко-
номические, административные социально-
типичные единицы. Происходит прямое ко-
пирование опыта реформирования без учета 
социокультурной специфики, что не прино-
сит должного результата – в настоящее вре-
мя развитие регионов России все еще не но-
сит устойчивого характера. люди не удовлет-
ворены перспективами проживания в своих 
регионах, и это приводит к снижению их со-
циального самочувствия, оттоку населения 
из ряда областей и, как следствие, – к де-
формации развития страны в целом. Утра-
чивается осознание особой социальной зна-
чимости «малой родины» – регион переста-
ет быть «всесоюзным огородом» или «жит-
ницей страны», а взамен не приходит ново-
го специфического качества, позволяюще-
го осознать региональную жизнь как целос-
тность и ценность. Россия – очень большая 
и регионально дифференцированная страна, 
поэтому не представляется возможным гово-
рить о том, что в современной России сложи-
лось единое социокультурное пространство 
и его иерархическая составляющая – регио-

нальная социально-территориальная струк-
тура, в которой у каждого региона – субъекта 
Российской Федерации – свое особое место 
и социально-значимые функции.

так, например, Астраханская область об-
ладает особым геополитическим статусом. 
Регион является приграничным. через него 
проходят значительные миграционные пото-
ки, так как он находится на перекрестке за-
пад – Восток и попадает в зону цивилизаци-
онного разлома «христианский – мусульман-
ский миры». Подобное положение обуслов-
ливает интерес к нему различных геополи-
тических акторов зачастую с противополож-
ными интересами. Все это требует очень 
взвешенной и грамотной политики по ниве-
лированию социокультурного пространства 
области в координатах «Свой» – «чужой», 
сглаживанию противоречий.

Астраханская область является одним из 
самых полиэтничных среди «русских» реги-
онов Российской Федерации. Поэтому поли-
этничность является одной из основных де-
терминирующих миграционных процессов и 
социокультурного облика региона. на сегод-
няшний момент на территории Астраханской 
области по-прежнему проживают предста-
вители более 170 этносов. наиболее мно-
гочисленными из них являются русские, ка-
захи, татары, украинцы и народы Северно-
го Кавказа. Пять наиболее многочисленных 
этнических групп составляют более 90 % на-
селения. значительным демографическим 
и этнокультурным потенциалом обладают 
калмыки, азербайджанцы, армяне, ногайцы, 
цыгане, туркмены, узбеки, евреи, немцы [3].

Исторически сложившиеся в Астраханс-
кой области традиции проживания в поли-
этнической среде являются благоприятным 
фактором социокультурного развития реги-
она. К числу главных конкурентных преиму-
ществ региона относится отсутствие конф-
ликтного опыта, в истории нет конфликтных 
мин. Исторически регион был мирным и мно-
гонациональным. Риски национальных кон-
фликтов на почве исторических споров ма-
лы. Базовой особенностью менталитета, 
важнейшей составляющей антропологичес-
кой идентичности астраханцев, обусловлен-
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ной особым «евразийским» геополитичес-
ким положением региона, является терпи-
мость, толерантность. Регион, как это было 
характерно для Астраханского края с древ-
них времен, может продолжать с честью вы-
полнять особую историческую миссию по со-
единению различных культур, принадлежа-
щих как к западным, так и к восточным циви-
лизациям, создавая свою особую, самобыт-
ную культуру [4].

но по результатам трех волн монито-
рингового социологического исследова-
ния* только 19–25% астраханцев считают, 
что у приезжих и мигрантов сложились хо-
рошие отношения с местным населением; 
40–45% опрошенных отметили, что в це-
лом между приезжими и аборигенами сло-
жились нормальные отношения, но случа-
ются недоразумения; 9–12% астраханцев  – 
нередко возникающее напряжение, отсутст-
вие стабильности в отношениях с пересе-
ленцами; 4–5% респондентов – напряжен-
ные отношения, которые нередко перехо-
дят в драки с вызовом милиции. По мнению 
2–4 % опрошенных, местные и приезжие 
почти не общаются друг с другом. обращает 
на себя внимание, что значительная часть 

респондентов (9–13 %) затруднилась отве-
тить на этот вопрос, 1–6% опрошенных от-
казались от ответа (см. табл. 1). таким об-
разом, можно констатировать тенденцию не-
гативной самоидентичности, проявляющей-
ся в неприятии приезжего, «чужого»: только 
каждый четвертый–пятый астраханец счита-
ет, что у приезжих мигрантов сложились хо-
рошие отношения с местным населением; 
более половины отмечают различные сте-

«Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос «Если Вы знае-
те о жизни приезжих (переселенцев, беженцев и др.) в нашем 
регионе, поделитесь своими впечатлениями: 
хорошие ли у них отношения с коренным населением?» 
(% от опрошенных)»

Варианты ответов 2010 г. 2012 г. 2016 г.

У них сложились устойчивые хорошие отношения 25,5 19,4 22,8

В целом нормальные отношения, но случаются недоразумения 43,9 45,2 40,2

отношения неровные, нередко возникают напряжения 9,5 11,1 11,9

напряженные отношения, нередко происходят драки, вызывают милицию 4,3 4,9 5,3

Местные и приезжие почти не общаются друг с другом 2,9 3,8 3,1

затрудняюсь ответить 12,8 9,3 13,5

отказ от ответа 1,1 6,3 4,3

ИтоГо 100 100 100

*  Мониторинговое социологическое исследование прове-
денного в Астраханской области исследовательскими 
группами под руководством и непосредственном учас-
тии е.В. Каргаполовой и А.Ю. Арясовой в Астраханской 
области методом интервью по месту жительства по ти-
повой методике Всероссийской программы «Проблемы 
социокультурной эволюции регионов России» (руково-
дители н. И. лапин, л. А. Беляева). Первый этап был 
проведен в декабре 2009 г. (N = 1000), второй – в мае-
июне 2012 г. (N = 600), третий – в апреле-мае 2016 г. Вы-
борка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квоти-
руемые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», 
«этническая структура». Погрешность выборки – 3 %. 
обработка и анализ собранных данных проведены с 
использованием SPSS 17.0. Матрица разработана спе-
циалистами центра изучения социокультурных измене-
ний Института философии Российской академии наук. 
Анализ данных включал изучение линейных распреде-
лений, осмысление параметров таблиц сопряженности.
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КулЬтуРА И тЕРРОРИзМ:  
«МЕЖДу пОМыСлОМ И пОСтупКОМ 
пАДАЕт тЕНЬ»М.А. ГриГорьевА 

Исследование личностных стратегий, в сущности, то же, что определение путей, по которым 
люди, отличающиеся по уровню образования и культуры, отличаются также и в плане того, 
что они будут делать, и как они будут это делать. С этой точки зрения, попытки вывести умо-
заключения о характеристиках правонарушителей из способов, которыми они совершают 
свои преступления, можно расценивать как подмножество проблем, представляющих собой 
часть более широких вопросов общей психологии. [1] Преступление рождается из анемично-
го взаимодействия личности и среды, в связи с чем и то, и другое получают равную крими-
нологическую оценку, в отличие от поведения, которое сообразно рассматривать лишь как 
следствие этого взаимодействия. [3] томас Элиот сказал: «Между идеей и повседневностью, 
между помыслом и поступком падает тень». И для того, чтобы выяснить причину преступно-
го поведения,необходимо изучить личность, выявить те внешние по отношению к ней соци-
альные явления и процессы, которые сформировали ее криминогенные черты.

Культура – понятие, которое использует-
ся в повседневном языке и при этом содер-
жит длинный список различных смыслов и со-

циальных практик. Соответственно, оно мо-
жет быть определено, включая такие элемен-
ты, как: язык, идеи, верования, обычаи, ко-

пени напряженности между аборигенами и 
приезжими [5–7].

В условиях отсутствия «национальной 
идеи» и единой информационной полити-
ки, дискурса «чужого» в средствах массовой 
информации современной России это при-

водит к деформации социокультурного про-
странства вследствие возникновения соци-
альных дистанций в потребностях, мотива-
ции, ценностях, создает в регионе дополни-
тельное социальное напряжение между миг-
рантами и местным населением.
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дексы, институты, ритуалы и обряды. В кон-
тексте международных отношений дискуссии 
о том, как культура соотносится с политикой 
безопасности, Рональд л. Джепперсон, Алек-
сандр Вендт и Питер Дж. Катценштайн рас-
сматривают культуру как: «комплекс оценоч-
ных стандартов, таких, как правила или моде-
ли, определяющие, какие объекты и субъек-
ты существуют в системе, и как они действуют 
и взаимодействуют». [2] если мы посмотрим 
на культуру с более философской точки зре-
ния, Мишель Фуко предлагает взглянуть на 
нее с точки зрения социальной эпистемы, как 
на преломление мировоззрения и парадиг-
му мышления «в соответствии с условиями... 
всех знаний» [4], перманентно меняющими-
ся. М. Фуко «ниспровергает» человека, или, 
точнее, констатирует его «низвергнутость» с 
гуманистического пьедестала культуры не с 
точки зрения абстрактной человеческой при-
роды, но с позиций социальной эпистемы. 
Проникновение «точных» – математических, 
логико-математических, статистических, ма-
шинно-кибернетических – методов в сферы, 
ранее считавшиеся недоступными для фор-
мализации и количественных измерений, к 
числу которых относятся культура и искусст-
во, обогащает исследовательскую практику, 
расширяет ее горизонты, позволяет по-ново-
му подойти к анализу социальных проблем, 
возникающих в области культуры в связи с 
теми изменениями, какие несет с собой на-
учно-техническая революция. на фоне этого 
представляется возможным установить, «ка-
ковы измеримые параметры культуры», и как 
можно исследовать социально-динамичес-
кие процессы, происходящие в современной 
культуре. «Культура,– пишет Абраам Моль,– 
это интеллектуальный аспект искусственной 
среды, которую человек создает в ходе сво-
ей социальной жизни. она – абстрактный эле-
мент окружающего его мира...» [5], и она из-
мерима, что позволит прогнозировать ее воз-
действие на личность, а также изучить и об-
ратный процесс этого взаимодействия.

терроризм имеет корни в нарушениях фун-
кционирования культурного бытия людей. Во-
енные, политические, юридические механиз-
мы противостояния терроризму обязатель-

но должны дополняться методами антитер-
рористической культурной инженерии. Само 
по себе повышение образовательного уров-
ня не может рассматриваться как гарантиро-
ванная мера, направленная на борьбу с тер-
роризмом, как не может быть однозначного 
заявления о том, что терроризм всегда анти-
культурен. терроризм может быть совместим 
и с культурными ценностями и с образовани-
ем, но со своеобразно модифицированными 
культурными ценностями и специфически ор-
ганизованным образованием. Культура опре-
деленным образом влияет как на внутренний 
терроризм (внутригосударственный), так и на 
международный терроризм. В духовном пла-
не к терроризму могут вести, либо ему проти-
водействовать определенные идеи, теории, 
концепции. В психологическом плане терро-
ризм могут вызывать социальная, религи-
озная и национальная нетерпимость, враж-
да, ненависть. Современная педагогическая 
мысль должна быть обращена на максималь-
ную ответственность человеческого разума 
за происходящее вокруг, на значение содер-
жания образования с этическим наполнени-
ем, так как «содержание не может быть чис-
то познавательным, совершенно лишенным 
этического момента; более того, можно ска-
зать, что этическому принадлежит сущест-
венный примат в содержании». [6]

Во-первых, терроризм – это способ об-
щения, – послание, сигнал, который должен 
быть изучен соответствующим образом. тео-
рия связи или, точнее, теория о том, как со-
здается семема и в результате переосмысле-
ния ситуации преобразуется в языковые фор-
мы, придавая ей новое звучание, должна ис-
пользоваться, чтобы лучше структурировать 
наше понимание того, как работает акт ком-
муникации в качествеосновного элемента в 
борьбе с терроризмом. (1) – расшифровать 
послание, какой смысл в нем заложен, на что 
направлен акт, достижение каких результа-
тов требует). Во-вторых, терроризм – это эф-
фект воздействия, – манипуляция сознанием 
публики, поскольку значительное количество 
террористических актов совершается против 
символических мест и зданий (например, Все-
мирный торговый центр, являющийся симво-
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лом капитализма и американского могущест-
ва), это обусловливает необходимость пони-
мания того, как война влияет, в частности, на 
общественное мнение. цель внезапных уда-
ров по мирному населению: вызвать страх и 
подчинение, дезорганизацию и недовольство 
политикой действующих властных структур. 
(2) – эффект, вызванный совершенным ак-
том, влияние, оказываемое на общество, пра-
вительство, международные сообщества).

В-третьих, терроризм – преступление, вы-

ходящее за рамки обычных (уголовных) де-
яний, которые главным образом покушают-
ся на безопасность и благосостояние личнос-
ти,  – то, что отделяет террористическое наси-
лие от обычного уголовного насилия, и при-
дает первому политический или политико-ре-
лигиозный смысл. (3) – статус преступления).

В-четвертых, терроризм – как понятие, – 
до сих пор не принято единого определе-
ния терроризма, главным образом потому, 
что ряд ближневосточных правительств не 
желает соглашаться с определением, кото-
рое будет напрямую указывать на такие ор-
ганизации, как хезболлах и движением хА-
МАС, участвующие, согласно их видению в 
законной вооруженной борьбе за свободу 
против Израиля. [7] Вместо этого было до-
стигнутосоглашение, предусматривающее 
уголовную ответственность за конкретные 
теракты, такие как угон самолетов. Даже в 
правительстве США нет соглашения о том, 
что такое терроризм. четыре разных опре-
деления, используемые госдепортаментом, 
ФБР, Пентагоном и Министерством внутрен-
ней безопасности. [8] И даже если европей-
ский Союз после многих лет нежелания при-
мириться с темой террора, в 2001 году пос-
ле терактов 11 сентября пришелк совмест-
ному европейскому определению террориз-
ма, большинство европейских стран по-пре-
жнему сохраняют свои специфические опре-
деления. [9] определения, представленные 
в Фз и УК РФ,также имеют ряд существен-
ных отличий: во-первых, в УК акцент сделан 
на конкретных противоправных действиях 
(взрыв, поджог), в Фз – на последствии этих 
действий  – психологическом воздействии; 
во-вторых, в УК акцентировано внимание на 
непосредственном воздействии на мирных 
граждан и опасности нарушения обществен-
ной безопасности, в Фз – на опосредован-
ном воздействии на органы государственной 
власти [10]. В исследовании Алекса Шмида 
на определение терроризмаушло более ста 
страниц. [11] одной из причин для теорети-
ческого недоумения по определению терро-
ризма, по-видимому, остаётся преобладани-
еэссенциализма, не взирая на то, что явле-
ние это имеет постоянное и стабильное со-
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держание, независимое от наблюдений и оп-
ределений исследователей, времени, места 
и контекста. однако х. Гройсман [12] в этой 
связи утверждает, что терроризм, как и лю-
бой другой ряд действий, имеющих потенци-
ал для последующих негативных санкций, в 
современном глобальном мире «подвержен 
релятивизму». таким образом, «переменная 
условий означает, что явление терроризма – 
продукт социально сконструированных ре-
альностей. Это означает, что для террориз-
ма аудитория становится более важной, чем 
задача: «террористические акты требуют ау-
диенции, цель имеет лишь второстепенное 
значение» [13]. таким образом, он утверж-
дает, что когда «люди отождествляют себя 
с жертвами террористического акта, акт ста-
новится террористическим» [14]. (4) – еди-
ное определение того, что такое терроризм).

Заключение. Современный политический 
терроризм представляет собой способ де-
структурных социально-политических изме-
нений разновекторного характера в попыт-
ке достижения политических целей посредс-
твом систематического применения или уг-
розы применения насилия, непосредствен-
но в отношении невинных граждан и опос-
редованно адресованной широкой аудито-
рии через средства массовой информации, 
нарушая, таким образом, гарантии обеспе-
чения общественной безопасности и диск-
редитируя этим политическую власть в гла-
зах общества. В условиях разнонаправлен-

ных социокультурных процессов, таких, как: 
глобализация и сепаратизм, рост культурно-
го многообразия и стандартизация, инфор-
матизация и социальная поляризация, раз-
витие творческого потенциала личности и 
деперсонализация, массификация культуры 
и общества, – слово, действительно, дейс-
твенно и несет не меньшую опасность, чем 
оружие массового поражения, заставляя об-
ратиться к проблеме терроризма через тек-
сты-месседжи. И рассматривать его следует 
в качестве аварийного канала обратной свя-
зи между обществом и властью, между отде-
льной частью общества и обществом в це-
лом, акцентировать внимание на природе 
взаимоотношений общества и власти, ос-
новных условиях возникновения террориз-
ма. образование в этом случае, по возмож-
ности, должно быть максимально открытой 
системой: всякая изолированность и закры-
тость создает питательную среду для раз-
вития «вирусов» консерватизма и национа-
лизма, становится средством развития аг-
рессивности. [15] Как отмечается в докладе 
Комиссии по культуре, науке и образованию 
Парламентской ассамблеи Совета европы: 
«Культура во всех ее проявлениях  – искус-
ство, наследие, религия, СМИ, наука, обра-
зование, молодежь и спорт – может играть 
важную роль в предотвращении формиро-
вания террористического менталитета, ра-
зубеждении потенциальных террористов и 
отсечении их от широкой поддержки» [16].

бИОлОгИЧЕСКИЕ АгЕНты 
тЕРРОРИзМАЛ.Д. ТиМченко
одной из самых глобальных проблем современного общества в 
последние десятилетия стал терроризм. В мире существуют и пос-
тоянно совершенствуются виды оружия огромной разрушительной 
силы, которые способны уничтожить полностью современную ци-
вилизацию. Важнейшим орудием в арсенале террористов являет-
ся использование в качестве средств массового уничтожения лю-
дей биологических агентов. Среди всех видов орудия массового 
уничтожения, в том числе химического и ядерного, биологическое 
оружие не уступает, а иногда и превосходит по своей агрессивнос-
ти и масштабности.
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Э. Рубинштейном сообщается, что всего 
лишь несколько килограммов спор возбуди-
теля сибирской язвы могут уничтожить такое 
же количество гражданского населения, как 
и ядерная бомба, равная по мощности бом-
бе, сброшенной на хиросиму [1].

наряду с огромной разрушительной мощ-
ностью, отличительной чертой биотеррориз-
ма является необычайное коварство, изощ-
ренность в выборе агента и способа его воз-
действия, спонтанность, сопровождающаяся 
неконтролируемыми последствиями. Биоло-
гические агенты сравнительно легки и недо-
роги, их легко доставить к месту планируе-
мого акта террора. они могут быть легко 
распространены, что вызывает страх и пани-
ку даже без фактического физического пов-
реждения, которое они могут вызвать.

Кроме того, не только последствия, но и 
сама угроза биологического поражения мо-
жет оказывать сильнейшее психологическое 
давление и способна парализовать волю и 
вызвать панику среди населения. В таких 
случаях может оказаться под угрозой осу-
ществление организованных мероприятий 
по предотвращению катастрофы и устране-
нию ее последствий.

Биотерроризм имеет под собой практи-
чески всегда экономическую основу и жела-
ние, если и не уничтожить, то хотя бы демо-
рализовать и привести к экономической ка-
тастрофе. так, в зависимости от вида ис-
пользуемого биоагента и путей его достав-
ки к месту биологической катастрофы, ми-
шенью могут являться угодья растений или 
сельскохозяйственные животные, что при-
водит к их гибели и панике среди населе-
ния вследствие наступающего голода. зара-
жение сельскохозяйственных животных воз-
будителями зооантропонозов способствует 
поддержанию и формированию природных 
и природно-хозяйственных очагов инфек-
ции и, как следствие, заболеванию людей. 
значительное число микроорганизмов, об-
щепризнанных наиболее опасными объек-
тами биотерроризма, являются возбудите-
лями тяжелых инфекционных болезней об-
щих для человека и животных. К их числу от-
носят возбудителей сибирской язвы, туляре-

мии, бруцеллеза, сальмонеллезов, ку-лихо-
радки и других инфекций.

Истории известны более 100 случаев 
приобретения и применения бактериологи-
ческого оружия в хх веке, трагичность кото-
рых независимо от исхода, бесспорна. При 
этом 19 из них представляли собой терро-
ристические акты [2]. Другие данные свиде-
тельствуют о том, что 121 случай преступле-
ний и террористических актов с использова-
нием биоагентов зарегистрированы только с 
период с 1960 по 1999 год. Восемь преступ-
лений, связанных с использованием биоло-
гического оружия, привели к жертвам среди 
гражданского населения (29 летальных ис-
ходов и 31 пострадавший) [1].

Спектр использованных патогенов очень 
широк и включает как возбудителей эпиде-
мически угрожающих тяжелейшими инфек-
циями, так и агентов, способных вызвать 
только при определенных условиях забо-
левания, проявляющиеся зачастую скрыто 
и протекающие продолжительный период и 
наносящих непоправимый вред организму 
или ущерб хозяйственной деятельности.

необходимо понимать, что любой патоген-
ный микроорганизм, живущий в природе, мо-
жет являться потенциальным агентом био-
терроризма. однако наибольшей агрессив-
ностью в этом смысле отличаются микробы 
культивированные, модифицированные, а 
зачастую и вновь созданные в специализиро-
ванных лабораториях с помощью новейших, 
в том числе генно-инженерных манипуляций. 
Возможности последних позволяют, в част-
ности, разработать микроорганизмы-химеры, 
обладающие принципиально новыми свойс-
твами, в том числе крайне высокой вирулен-
тностью и практически полной устойчивостью 
к известным антибактериальным средствам, 
традиционно применяемым для борьбы с ин-
фекционными болезнями.

Существует множество списков, традици-
онно включающих в качестве агентов биотер-
роризма бактерии, вирусы, грибы, паразиты 
и токсины. При этом различные специалис-
ты выделяют возбудителей сибирской язвы, 
бруцеллеза, чумы, Ку-лихорадки, туляремии, 
натуральной оспы, возбудителей вирусных 
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геморрагических лихорадок и вирусных энце-
фалитов, холеры, ВИч, сыпного тифа, саль-
монеллеза, лямблиоза, аскаризода свиней, 
токсин ботулизма и многих других. однако на-
иболее полным, по нашему мнению, является 
список из более чем 50 биологических аген-
тов, представленный онищенко Г.Г. [3] и со-
ставленный с учетом рекомендаций экспер-
тов центра по контролю за инфекционными 
заболеваниями США. Согласно этого списка 
агенты распределены на три категории (А, В 
и С) в соответствии со значимостью по сте-
пени угрозы. наряду с вышеуказанными аген-
тами в этом списке представлены патогены, 
угрожающие пищевой и водной безопаснос-
ти, в частности кишечная палочка, шигелла, 
листерия кампилобактер, иерсения. отмече-
на роль простейших, в том числе микроспо-
ридий, токсоплазм, буркхольдерий, криптос-
поридий. Представлен более широкий спектр 
возбудителей вирусных энцефалитов и ге-
моррагических лихорадок. Уделено внима-
ние гриппу, поскольку современные возмож-
ности биотехнологий позволяют создать та-
кой штамм гриппа, который будет подобен 
штамму, вызвавшему в 1919 году пандемию 
«испанского» гриппа, унесшего жизни 20 млн. 
человек [4]. Существенно расширен и спи-
сок токсинов. При этом наряду с ролью токси-
нов микробного происхождения (токсин боту-
лизма, эпсилон токсин, стафилококковый эн-
теротоксин), в списке указан и токсин расти-
тельного происхождения – Рицин токсин, яв-
ляющийся сильнейшим ядом, особенно в ви-
де аэрозоля, так, для человека средняя смер-
тельная доза (лД50) составляет 0,3 мг/кг перо-
рально. токсичность рицина обусловлена 
тем, что он нарушает синтез белков в рибосо-
мах. Уделено внимание и антибиотикоустой-
чивым формам возбудителей широко извест-
ных и распространенных инфекций (туберку-
лез, стафилококкоз, стрептококкоз).

необходимо отметить, что ни один из име-
ющихся списков биообъектов, признанных 
агентами биотерроризма, на сегодня нельзя 
считать полным. Ведь постоянно в природе, 
в том числе с помощью человека, создают-
ся новые виды патогенов, обладающих ря-
дом характеристик, которые обусловливают 

их привлекательность в качестве биологи-
ческого оружия. Этот факт определяет куль-
минацию проблемы, связанную с технологи-
ческим и научным потенциалом различных 
государств, определяющим возможность вос-
производства биологического оружия. так, по 
приблизительным подсчетам экспертов, се-
годня около 17 стран разрабатывают биоло-
гическое оружие или имеют его в готовом ви-
де [5]. В 67 странах сосредоточено 453 кол-
лекции различных бактериальных штаммов, 
принадлежащие различным организациям, 
54 из которых занимаются торговлей возбу-
дителем сибирской язвы, 18 – чумы. Всего 
же в мире насчитывается около 1000 банков 
микроорганизмов [1]. Перечень департамента 
нАто по биологической защите гражданского 
населения насчитывает 39 агентов, которые 
могут быть использованы в качестве биоло-
гического оружия [6].

таким образом, уже сама природа уже 
имеет мощный потенциал для создания био-
логического оружия, который в руках агрес-
сора, вооруженного современными техно-
логиями и биологическими знаниями, может 
привести к трагическим последствиям. Пре-
дотвращение фатального финала манипу-
лирования биологическими объектами мо-
жет быть достигнуто лишь на основе меж-
государственной консолидации всех усилий 
противодействия биотерроризму.
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ИСтОРИЧЕСКИй КОМпОНЕНт В СтРуКтуРЕ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ИДЕОлОгИйр.Э. ГерМАн
террористическая угроза в современном мире относится к числу 
глобальных, являясь одинаково актуальной как для рядовых граж-
дан, правительств и спецслужб отдельных государств, так и для 
мирового сообщества в целом.

опасность терроризма заключается не 
только в террористических актах и их траги-
ческих последствиях, но и в наличии и рас-
пространении террористических идеологий, 
толкающих людей на путь террора. отличи-
тельными чертами террористической идео-
логии являются полярность оценок («чер-
ное» – «белое»), легкость для понимания, 
наличие конкретного врага, культ насилия и 
др. наиболее восприимчивой к террористи-
ческим идеологиям социальной группой яв-
ляется молодежь.

Структурным компонентом любой идео-
логии, и террористические здесь – не ис-
ключение, является интерпретация исто-
рического прошлого, обоснование целей и 
методов террора с использованием истори-
ческой аргументации. Социально-истори-
ческая действительность, образ прошлого 
в идеологиях террора предстает в мифоло-
гизированной форме. Идеология, содержа-
щая искаженные образы прошлого, всегда 
предшествует акту насилия, совершаемому 
террористами. Кроме того, общие взгляды 
на историю выполняют для членов терро-
ристических организаций интегрирующую 
функцию.

В большинстве случаев идеологи тер-
рора оперируют понятием «историческая 
справедливость». Во имя достижения ис-
торической справедливости совершаются 
акты террора. «Историческая справедли-
вость» понимается двояко: 1) как месть за 
события прошлого, произошедшие по вине 
предполагаемого объекта террора; 2) как 
равенство в правах – если неким лицам в 
прошлом было разрешено совершить акты 
насилия, то аналогичные действия вполне 
допустимы для субъектов террора в насто-
ящем.

одним из примеров такого рода идеоло-

гических конструкций с использованием ис-
торической аргументации являлась идеоло-
гия баскской националистической террорис-
тической организации ЭтА – ETA – Euzkadi 
Ta Azkatasuna, на баскском языке «Страна 
басков и свобода» (в другом варианте пере-
вода – «Родина и свобода»). Из этническо-
го прошлого главным идеологом баскского 
национализма Сабино Араной были извле-
чены как древние, традиционные символы и 
мифы, так и изобретены новые, вроде фла-
га, гимна, герба и других атрибутов никогда 
не существовавшего баскского государства, 
названного Араной «Эускади». Главным ар-
гументом террористов стала история дегра-
дации идиллической Басконии в результа-
те пагубного влияния Испании. Это противо-
поставление обрело форму мифа об «окку-
пации» Страны Басков со стороны Испании, 
который в течении ряда десятилетий служил 
идеологическим обоснованием деятельнос-
ти баскских террористов.

не меньшую роль историческая аргу-
ментация играет в идеологических постро-
ениях ближневосточных террористических 
и экстремистских организаций. Для жите-
лей ближневосточного региона характерно 
особое внимание к истории и глубокое осоз-
нание ее значимости. Этой этнопсихологи-
ческой особенностью во многом объясняет-
ся тот факт, что идеологи террористических 
движений стремятся использовать мобили-
зующий потенциал фактов и событий исто-
рического прошлого, преподнесенных в нуж-
ной трактовке и контексте. В исторической 
памяти свежи воспоминания об эпохе коло-
ниализма, которые играют роль питатель-
ной среды для формирования и распростра-
нения террористических идеологий. В ряде 
арабских стран модернизационные проекты 
не оправдали надежд, что заставило многих 
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обратиться к поиску социального идеала не 
в будущем, а в прошлом – мифологизиро-
ванном «золотом веке».

Самой, пожалуй, известной и одиозной 
фигурой мира современного терроризма яв-
лялся Усама бен ладен. В его мировоззре-
нии история в антизападной интерпретации 
играла весьма заметную роль.

худшие времена для исламского мира, 
по мнению Усамы бен ладена, наступили 
после Первой мировой войны, когда распа-
лась последняя великая мусульманская де-
ржава – османская империя. но пережив 
этот кризис, мусульманский мир начал воз-
рождение.

Согласно представлениям бывшего 
«террориста номер один», многовековая 
борьба между истинно верующими и не-
верными прошла несколько стадий. Пона-
чалу неверными руководили различные 
европейские империи: Византийская, Свя-
щенная Римская, Британская, Французская 
и Российская. на заключительной стадии 
этот мир разделился между двумя сопер-
ничавшими сверхдержавами – Соединен-
ными Штатами и Советским Союзом. Пос-
ле распада СССР для мусульман осталась 
одна цель – США.

Израильско-палестинское и, шире, изра-
ильско-арабское противостояние является 
главным фактором, обеспечивающим неста-
бильность региона на протяжении уже ряда 
десятилетий. Современные реалии Ближне-
восточного региона порождают новое поко-
ление политиков-антисемитов, отрицающих 
право Израиля на существование, исполь-
зуя для этого в том числе и доводы истори-
ческого плана, что подогревает экстремист-
ские настроения.

Антиеврейские воззрения, оправдываю-
щие терроризм, разделяли некоторые по-
литические лидеры организации освобож-
дения Палестины (ооП). так, Махмуд Аб-
бас (Абу Мазен) опубликовал исследова-
ние «тайные связи сионизма и нацизма во 
время Второй мировой войны». Эта рабо-
та стала продолжением диссертации, кото-

рую М.  Аббас защитил в Институте востоко-
ведения в 1982 г. в Москве. Участие ооП в 
процессе мирного урегулирования ближне-
восточного конфликта с Израилем не приве-
ло М. Аббаса к переоценке своих взглядов. 
В предисловии к своей книге «Путь в осло» 
он положительно отзывается о сотрудничав-
шем с нацистами иерусалимском муфтии 
хадж-Амине аль хусейни. Это лишь некото-
рые примеры антисемитских и антиизраиль-
ских высказываний и публикаций высоко-
поставленных политических деятелей стран 
Ближнего и Среднего Востока.

Итак, можно заключить, что террористи-
ческими и экстремистскими структурами ак-
тивно используются историко-идеологичес-
кие построения для обоснования своих це-
лей и оправдания средств и методов дости-
жения этих целей.

Ключевыми концептами в террористичес-
ких идеологиях являются категории «исто-
рической справедливости», которой добива-
ется субъект терроризма; «исторической ви-
ны» – объекта терроризма перед субъектом 
террористических актов.

Вместе с тем, актуализация релевант-
ных сюжетов исторического прошлого может 
быть использована как мера борьбы с тер-
рором, как один из базовых компонентов ан-
титеррористической идеологии.

Увековечивание, мемориализация памя-
ти жертв террора, а также военнослужащих 
и сотрудников силовых ведомств, погибших 
при проведении контртеррористических опе-
раций, является важным направлением де-
ятельности соответствующих структур и ин-
ститутов государства, гражданского обще-
ства в противодействии терроризму.

Для противодействия терроризму в идео-
логической сфере необходимо создание эф-
фективной системы просвещения граждан, в 
особенности молодежи, в части культурного 
и конфессионального многообразия, истори-
ческого единства жителей страны, истории 
религиозной нетерпимости, геноцида и дру-
гих преступлений, порожденных экстремиз-
мом и терроризмом.
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РЕлИгИОзНый ЭКСтРЕМИзМ  
И МОлОДЕЖЬ  
СЕВЕРНОгО КАВКАзАп.Г. неМАшкАЛов
терроризм и экстремизм как одни из наиболее социально-опасных 
криминологических явлений, в 21 веке прочно вошли в нашу дейс-
твительность, получая свое развитие на благоприятной крими-
ногенной почве. отражая и воспринимая общие социально-опас-
ные криминологические тенденции XXI столетия в мире, россий-
ский терроризм и экстремизм прочно входят в нашу действитель-
ность и развиваются в ней на весьма благоприятном криминоген-
ном фоне. По мнению А.Б. Мельниченко к многочисленным усло-
виям, облегчающим доморощенным террористам реализацию их 
преступных замыслов, относятся такие явления, как доступность 
оружия и взрывчатых материалов; рост числа военных специалис-
тов, оставшихся без работы и не имеющих возможности реализо-
вать свои профессиональные навыки; многочисленные источники 
материальных и финансовых ресурсов, связанные с иными сфе-
рами преступного бизнеса, в первую очередь наркоторговлей (1).

2010 год прошёл под знаком определения 
разработки и начала реализации масштаб-
ных мероприятий, суть которых нашла своё 
отражение в фундаментальном документе – 
стратегии развития Северокавказского фе-
дерального округа, которая была одобрена 6 
сентября 2010 года на расширенном заседа-
нии Президиума Правительства РФ в г. Сочи.

начатая работа встретила ожесточён-
ное сопротивление со стороны дестабили-
зирующих сил, выразившееся в активиза-
ции террористической деятельности как в 
центре (подрыв невского экспресса, тер-
акт в Московском метро), так и на террито-
риях, входящих в СКФо (Ингушетия, Дагес-
тан, Ставрополье). Свидетельством этому 
на территории Ставропольского края ста-
ли: теракт возле концертного зала «Став-
рополь» в мае 2010 года унесший жизни 8 
людей, многочисленные межнациональные 
столкновения между представителями раз-
личных национальностей и конфессий. оп-
ределенную напряженность в обществе вы-
зывают регулярно фиксируемые правоохра-
нительными органами города «провоцирую-
щие» танцы – лезгинки со стороны «кавказ-
ской молодежи». Как заявил Владимир Пу-
тин на упомянутом совещании в Сочи «ни-
какие теракты на Северном Кавказе не смо-

гут помешать обустройству региона» (2).
Меры специального предупреждения 

должны выполнять функцию индикаторов, 
указывающих на места с неблагополучной 
социальной ситуацией и обстановкой скла-
дывающейся в конфликтах на почве экс-
тремизма. Указывать на лиц или групп лиц, 
объединенных в формальные и неформаль-
ные организации, от которых можно ожидать 
действий направленных на создание конф-
ликтных ситуаций тем самым, корректируя 
деятельность государства в лице его влас-
тных органов, указывая на его политические 
просчеты и возможности социального управ-
ления.

Иными словами, на первое место должна 
выходить деятельность органов безопаснос-
ти и правопорядка по мониторингу проявле-
ний экстремизма на всей территории регио-
на, а не в отдельных населенных пунктах.

В настоящее время наибольшую обеспо-
коенность со стороны правоохранительных 
органов вызывает религиозный (этнорели-
гиозный) экстремизм, связанный с распро-
странением квазирелигиозных учений.

Практика показывает, что религиозный 
экстремизм представляет собой сложное 
многоликое явление, состоящее как из ле-
гальной, так и нелегальной деятельности. 
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В   своей легальной части религиозный экс-
тремизм, прикрываясь правами и свободами 
человека, ведет фактически подрывную де-
ятельность против существующего порядка, 
используя демагогические лозунги и приемы, 
порождающие недоверие у населения к мест-
ной власти, пытаясь, социальное недовольс-
тво людей использовать в своих целях.

наибольшую озабоченность вызывает ис-
ламский экстремизм, представленный почти 
150 неправительственными организациями 
клерикально-политического профиля. Боль-
шинство исламских экстремистских организа-
ций имеют транснациональный характер.

Важной составляющей мониторинга ре-
лигиозного экстремизма является также 
анализ борьбы с религиозно-экстремистски-
ми организациями в прошлом. обусловле-
но это тем, что запрет на деятельность груп-
пы или ликвидация объединения (организа-
ции), и даже привлечение к ответственности 
ее создателей, лидеров не прекращает де-
ятельности их членов. оставшиеся участ-
ники либо реорганизуются, либо ищут иное 
объединение, которое может предложить 
схожую доктрину, обеспечить психологичес-
кие потребности в самоидентификации, при-
частности и т.д.

Вызывает опасение в этой связи деятель-
ность лидеров экстремистских организа-
ций по вовлечению молодежи в совершение 
преступлений экстремистского толка. Экс-
тремизм в молодежной среде проявляется в 
деформациях сознания, в увлеченности на-
ционалистическими, неофашистскими идео-
логиями, нетрадиционными для Российской 
Федерации новыми религиозными доктрина-
ми, в участии в деятельности радикальных 
движений и групп, в совершении противо-
правных, а иногда и преступных действий в 
связи со своими убеждениями.

определённая ниша в структуре рели-
гиозного экстремизма занимается религи-
озными тоталитарными сектами, многие из 
которых осуществляют деструктивную де-
ятельность, в том числе и экстремистско-
го толка. В отличие от иных видов религи-
озного экстремизма, в данном случае отчёт-
ливо проявляется факт «приобретённости» 

экстремистский идей. Вступление в члены 
экстремистски настроенных религиозных то-
талитарных сект происходит, как правило, 
вследствие стечения непростых жизненных 
обстоятельств.

Северо-Кавказский регион среди привер-
женцев религиозных организаций экстре-
мистского характера считается особой зо-
ной, где используются специальные приёмы 
миссионерской работы. традиционно силь-
ное влияние ислама на местное население 
заставляет организаторов подобных дви-
жений изощряться в методах вовлечения в 
свои организации мусульман. Проводится 
целенаправленная работа по подбору но-
вых кандидатов, учитывая общую кримино-
генную ситуацию в регионе, менталитет мес-
тных народов и, как отмечалось выше, не-
посредственно, влияние ислама на местное 
население.

Для распространения своей идеологии и 
вербовки новых членов сектанты-исламисты 
широко применяют такой метод, как созда-
ние молодёжных спортивных секций, круж-
ков по изучению Корана, что для Северо-
Кавказской молодёжи является довольно ак-
туальным вопросом.

В деятельность деструктивных религи-
озных сообществ вовлекается, в основном 
сельская молодёжь, находящаяся на более 
низком уровне материального обеспечения, 
чем городские жители. один из самых рас-
пространенных приёмов вербовки, когда мо-
лодые люди приезжают в города на обучение, 
где в учебных заведениях высшего и средне-
го профессионального образования они под-
падают под влияние сектантов. Им органи-
зуются благотворительные компьютерные 
курсы, курсы иностранных языков и т.д., где 
действительно, проводятся занятия по про-
грамме обучения, но дополнительно, начи-
нается психологическая обработка в ходе ко-
торой ненавязчиво в сознание обучающихся 
внедряют заранее заготовленные рассужде-
ния о шариате, «правильном исламе», Вели-
ком халифате и т.д. Со временем такие те-
матические отступления звучат чаще, затем 
следует приглашение на какое-нибудь сов-
местное массовое мероприятие. Прибывшие 
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на мероприятие получают какие-нибудь суве-
ниры с исламской символикой, им внушают-
ся более откровенные призывы. В некоторых 
сектах, предусмотрены денежные суммы для 
вновь прибывших, которые, в случае необхо-
димости, вручаются им для закрепления до-
стигнутых результатов.

очень часто вовлечение в такие сооб-
щества начинается с бесплатных лекций и 
проповедей, и, постепенно, через несколь-
ко таких занятий проповедник обозначает, 
что в дело «достижения толерантности» и 
«диалога между цивилизациями» огромный 
вклад внесли лидеры данного религиозно-
го сообщества. на следующих лекциях слу-
шатели узнают, что есть возможность уз-
нать ещё, больше, и достичь более высоко-
го уровня совершенства, но для этого необ-
ходимо принять участие в специальном ме-
роприятии в другом месте и в «особом кру-
гу приближённых». такое мероприятие, на-
пример, может проходить в форме чаепития 
и чтения религиозной литературы в обособ-
ленном кругу членов данного религиозно-
го сообщества с соблюдением мер конспи-
рации. Постепенно человек понимает, что 
попал в религиозную организацию. но, его 
убеждают, что данное учение соответствует 
традиционному исламу.

Постепенно, в словах наставника секты 
начинают проскальзывать туманные фра-
зы о том, что лидер данной секты для всего 
человечества является деятелем не менее 
значимым, чем основатель исламской рели-
гии Мухаммед. Сообщается, что в аятах Ко-
рана и в трудах выдающихся мусульманских 
учёных-богословов они видят пророчество о 
приходе лидера секты.

на современном этапе приоритетным на-
правлением мониторинга проявлений этни-
ческого экстремизма следует признать на-
блюдение за формальными и неформаль-
ными объединениями, особенно молодеж-
ными.

Интернет сегодня – не только достиже-
ние современности, он стал создавать но-
вые формы и виды преступной деятельнос-
ти. Интернет используется для пропаганды 
своих взглядов, вербовки сообщников, сбо-
ра пожертвований, размещения руководств 
по организации терактов, психологического 
терроризма, сбора информации о предпо-
лагаемых целях и объектах шантажа, подго-
товки террористов, пропаганды расовой, ре-
лигиозной и других форм нетерпимости.

основным каналом, с помощью которого 
экстремисты привлекают новых последова-
телей, является интернет, где псевдорели-
гиозные воззрения распространяются с по-
мощью различных социальных сетей. И там 
же можно найти проповеди Саида Бурятско-
го, которого сторонники радикального исла-
ма чтили больше, чем любого религиозного 
деятеля. через интернет пропагандируется 
и идея создания так называемого «Имарата 
Кавказ». Получил распространение так назы-
ваемый электронный джихад, или киберэкс-
тремизм (3). Под прицел киберэкстремистов в 
марте 2011 года попали ведущие вузы Став-
ропольского края. Полагаем, что главной це-
лью киберэкстремистов была  – дестабилиза-
ция деятельности учебных заведений.

При развитии криминогенной ситуации по 
данному варианту, высока вероятность не-
гативной динамики экстремистской преступ-
ности. наша точка зрения подтверждается 
прогностическими положениями Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 г., где отмечено: «Получат 
развитие националистические настроения, 
ксенофобия, сепаратизм, в том числе под 
лозунгами религиозного радикализма» (4).

Вместе с тем полагаем, что даже при бла-
гоприятном развитии криминогенной ситуа-
ции, значительного снижения количествен-
ных показателей преступности ожидать не 
приходится. Это вызвано тем, что кримино-

1. Мельниченко А.Б. Уголовно-правовые средства обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федера-
ции. Ростов н/Д., 2009. С. 247.

2. Российская газета. 7 сентября 2010 г.
3. тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое 

обеспечение противодействия экстремизму: моногра-
фия. 2-е изд. М.: ЮнИтИ-ДАнА: закон и право, 2008. 
С.  24-50.

4. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года» // Российская газета. 19.05.2009.
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генные факторы способны намного быст-
рее закрепляться в механизме негативного 
воздействия на преступность, чем локализо-
ваться даже при принятии действенных мер 
со стороны государства и общества.

тЕРРОРИзМ  
В глОбАлЬНОМ ИзМЕРЕНИИА.и. бАрДАков

терроризм стал неотъемлемым атрибутом современного мира, руководители многих стран 
объявляют его опасностью номер один для всего человечества. Актуальность теоретического 
осмысления терроризма обусловлена масштабами его проявления, так для Ирака, Афганис-
тана, Сирии и ряда других стран терроризм стал повседневностью. обыденность террорис-
тических актов проявляется в том, что гибель десятков людей не вызывает международно-
го резонанса, нет призывов – срочно собрать международные организации, невозможно про-
хождение лидеров стран по городу для сплочения народов и осуждения терроризма, как это 
было в Париже. В странах европы терроризм уже имеет все признаки системного явления, 
но он еще не стал повседневностью. Сложившаяся ситуация требует не только политичес-
кой воли руководителей стран, продуманной тактики и стратегии по осуществлению практи-
ческих действий в борьбе с терроризмом, но и своего теоретического решения. В отдельном 
исследовании нет возможности охватить весь комплекс проблем современного терроризма, 
но попытаться выявить основные его причины в условиях глобализации, видимо, возможно.

Считаем важным, также указать, что значи-
тельную роль в сокращении межнациональ-
ных конфликтов и совершением на этой поч-
ве преступлений будет способствовать про-
филактическая работа.

Современные социальные системы име-
ют устойчивые интеграционные тенденции, 
поэтому и терроризм из национального или 
внутригосударственного трансформировал-
ся в международный, но своей сути он не 
утратил. основной идеологический посыл 
террористов – это несправедливое устройс-
тво конкретного общества, мирового поряд-
ка. надо заметить, что история терроризма 
длительное время была связана с желани-
ем восстановить справедливость, изменив 
социальный строй конкретного, отдельного 
государства, а международный терроризм, 
мечтающий о создании халифатов, ислам-
ских государств, – это относительно новое 
явление. Помня о том, что справедливость 
всегда относительна и то, что справедли-
во для одной социальной группы вовсе не-
справедливо для другой, тем не менее, мож-
но найти немало стран, где политическим 
лидерам удается убедить, если не весь на-
род, то его значительную часть в законнос-
ти и справедливости существующих соци-

альных порядков. Именно грамотная поли-
тика по формированию общественного мне-
ния о справедливости действий государс-
тва, его руководства во внутренней поли-
тике и на международной арене наилучшее 
средство нейтрализации сомнений, которые 
способны трансформироваться в террорис-
тические настроения. однако посредством 
убеждения нельзя добиться 100% профи-
лактики экстремизма и терроризма, поэто-
му должны работать и формы принуждения, 
то есть правоохранительные органы долж-
ны на «корню» пресекать эти антигуманные 
явления.

Совершенно иная ситуация по понима-
нию справедливости мироустройства на 
международной арене. Можно однознач-
но утверждать, что существовавший миро-
вой порядок ни в какой исторический пери-
од не мог быть признан всеми государства-
ми справедливым. В результате итогов Вто-
рой мировой войны мир стал биполярным, 
это не исключало терроризма, но он был 
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политически невыгоден мировым лидерам. 
После распада Советского Союза, развала 
Варшавского блока военных сил США попы-
тались сконструировать однополярный мир, 
который, по мнению А.С. Панарина, предпо-
лагает «… подлинный государственный су-
веренитет» [2] только одной державы. такое 
переустройство мира способствовало стре-
мительному развитию терроризма.

Эволюция терроризма сопряжена не 
только со сменой формы, но и содержания, 
так специалист по проблемам терроризма 
И.л. Морозов трактует политический и ре-
лигиозно-политический терроризм как два 
принципиально различных явления [1, с. 8]. 
Автор обращает внимание на деятельность 
политических террористов конца XIX нача-
ла XX веков «народной воли», которые хо-
тели переустроить мир посредством борь-
бы с властью. целью политических терро-
ристов всегда был чиновник, но, если возле 
чиновника были дети, террористический акт 
откладывали. целью религиозно-политичес-
ких террористов конца XX и начала XXI ве-
ков также является переустройство мира, 
но для достижения своей цели они направ-
ляют удары на мирных, беззащитных граж-
дан, большинство которых женщины и дети.

терроризм не остается без должного вни-
мания всех стран мира, но вариации интер-
претации данного феномена тесно увяза-
ны с политическими процессами внутри го-
сударств и глобализацией современных со-
циальных отношений. В качестве примера 
можно привести военно-политическую орга-
низацию «Джебхат ан-нусра». В официаль-
ной российской версии это террористичес-
кая организация, а западные политики рас-
сматривают ее как повстанческое движение, 
которое хочет освободить сирийский народ 
от тирании. такие прямо противоположные 
трактовки деятельности одной и той же ор-
ганизации не способствуют борьбе с терро-
ризмом, поэтому можно согласиться с мне-
нием депутата Государственной Думы И.А. 
яровой, призывающей мир прекратить лице-
мерие в борьбе с терроризмом [4].

Все это позволяет говорить, что основные 
причины современного терроризма связаны 

с внутренней и внешней политикой ведущих 
мировых держав. логика действия ведущих 
мировых держав на международной арене 
в целом не меняется последние несколь-
ко столетий, суть этих действий сводится к 
борьбе за ресурсы и прибыль. Экономичес-
ки сильные государства, изменяя формы 
своего взаимодействия со «слабыми» го-
сударствами, продолжают отчуждать труд, 
эксплуатировать население значительной 
части планеты. но есть и новое в этой си-
туации. В условиях современных коммуни-
кационных возможностей о господствую-
щем положении на международной арене 
одной или нескольких стран «слабым» госу-
дарствам напоминается ежедневно, что ими 
воспринимается весьма болезненно и трак-
туется как несправедливость. Воспринимая 
сложившийся мировой порядок как неспра-
ведливость, эти государства не могут поз-
волить себе вести открытую активную борь-
бу за восстановление справедливости, пос-
кольку слабая экономика государства, как 
правило, предопределяет зыбкость сущест-
вующих политических режимов. К этому на-
до добавить, что в целях профилактики и 
назидания для «непослушных» государств 
устраиваются «цветные революции». од-
нако в экономически неразвитых государс-
твах иногда с прямого или опосредованного 
одобрения, а иногда с молчаливого согласия 
политических руководителей страны созда-
ются организации, которые намерены бо-
роться за восстановление справедливости 
на международной арене. В момент созда-
ния эти организации предлагают програм-
мы, декларируют лозунги, отражающие чая-
ния обездоленного народа и не противоре-
чащие интересам правящей верхушки обще-
ства, но, получив определенную самостоя-
тельность, они обретают объективную логи-
ку своего развития, определяемую импуль-
сами международных политических процес-
сов. И в зависимости от множества между-
народных факторов и политических условий 
внутри страны деятельность этих организа-
ций может остаться в рамках правового по-
ля, а может обрести и террористический ха-
рактер.
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на этот объективный процесс формиро-
вания террористических организаций на-
кладывается субъективный фактор, спо-
собствующий развитию терроризма. Дело в 
том, что в современном глобальном миро-
устройстве на определенном этапе полити-
ческих процессов, в конкретной политичес-
кой ситуации интересы мировых держав и 
террористических организаций совпадают, 
поэтому спецслужбы вполне демократичес-
ких государств с удовольствием используют 
потенциал террористов. События в Украи-
не наглядно демонстрируют двойные стан-
дарты стран запада по отношению к наци-
оналистическим политическим силам «Пра-
вый сектор» и «Свобода», которые имеют 
явные признаки террористических органи-
заций. Подпитка террористов финансовыми, 
организационно-методическими ресурсами 
под видом спонсорской помощи борцам за 
свободу, права человека стала обыденным 
явлением в глобальном политическом про-
странстве. Более того в современной поли-
тической практике получило широкое рас-
пространение взращивание спецслужбами 
организаций националистического, религи-
озного толка для последующего использова-
ния в политической борьбе как на междуна-
родной арене, так и внутри страны. обще-
известно, что на определенном этапе пост-
советского периода деятельность российс-
кого гражданина Шамиля Басаева, воевав-
шего за пределами России, не рассматри-
валась политическим руководством страны 
как потенциальная террористическая угро-
за. хорошо известны примеры взаимосвя-
зи с террористами представителей США, ко-
торые были настроены весьма дружествен-
но и оказывали помощь Усама бен ладену, 
пока он участвовал в реализации их полити-
ческих замыслов.

надеяться на то, что руководители эконо-
мически развитых стран выступят консоли-
дирующей силой в борьбе с терроризмом, 
к сожалению, не приходится. Это связано с 
тем, что Президент США публично и громог-
ласно обозначает террористическую угрозу 
в одном перечне с российской военной угро-
зой современному миру. лидеры большин-

ства стран запада с этим молчаливо согла-
шаются, правда, хорошо осознавая, что без 
России международный терроризм не по-
бедить. отечественные аналитики в своем 
подавляющем большинстве единодушны в 
том, что активная позиция России в между-
народных делах в целом и в военно-поли-
тической сфере в частности (Южная осе-
тия, Крым, Донбасс, Сирия) является реак-
цией на агрессивную политику стран запа-
да. К этому надо добавить, что подавляю-
щее большинство граждан России эту пози-
цию разделяют, выражая активную подде-
ржку деятельности Президента Российской 
Федерации. нет сомнений и в том, что по-
давляющее большинство граждан стран за-
пада разделяют политические взгляды сво-
их лидеров, что усугубляет сложность борь-
бы с терроризмом.

Разделяя озабоченность депутата Госу-
дарственной Думы А.К. Пушкова о бездейс-
твии запада в борьбе с терроризмом, доста-
точно сложно согласиться с парламентари-
ем в том, что теракт в ницце отрезвит запад-
ных политиков [3]. Перспективы борьбы с 
терроризмом видятся в объединении здоро-
вых международных сил, последовательном 
восстановлении социальной справедливос-
ти посредством минимизации разрыва меж-
ду богатыми и бедными, проведении сба-
лансированной политики при решении наци-
ональных и религиозных вопросов.
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ОбщЕСтВЕННАя ДИплОМАтИя 
КАК СпЕцИФИЧЕСКИй ФАКтОР 
СтАбИлЬНОСтИ  
В пОлИЭтНИЧНОМ РЕгИОНЕ:  
Опыт КРыМАи.в. осТровскАя
Государства, столкнувшиеся лицом к лицу с глобальным экстре-
мизмом, вынуждены активно заниматься разработкой новой стра-
тегии и тактики борьбы с этой угрозой. Связующим звеном меж-
ду безопасностью национальной и глобальной является безопас-
ность региональная. Региональные сообщества сегодня находят-
ся на передовой борьбы с проявлениями разных форм экстремиз-
ма, поэтому особую актуальность приобретает поиск эффектив-
ных мер cвязан ус учетом всего комплекса специфических факто-
ров функционирования регионального сообщества.

одной из ярко выраженных исторически 
сложившихся особенностей Крыма являет-
ся его полиэтничность, а процесс возвраще-
ния депортированных народов еще более 
усилил влияние этнополитического фактора 
на жизнедеятельность регионального сооб-
щества. К тому же процесс обустройства ре-
патриантов сопровождавшийся комплексом 
трудностей социально – экономического, об-
щественно – политического характера, уве-
личивал число уже существующих нерешен-
ных для сообщества проблем. на протяже-
нии последних двадцати лет украинские и 
крымские социологи постоянно фиксирова-
ли наличие конфликтных ситуаций как внут-
ринациональных, так и межнациональных. 
Постоянный мониторинг проблем межєтни-
ческого взаимодействия проявил особен-
ность последних лет. По мнению крымских 
исследователей она заключалась в «єкспу-
атаціі мусульманскої ідентичності крімських 
татар з метою насадження псіхологїі етнічно-
го ізоляціонизму» [1, с. 12 ]. отмечалась тен-
денция политизации религии, а так же вме-
шательство политических сил в жизнь рели-
гиозных общин.

Используя многолетний опыт поиска ре-
шений проблем межэтнического взаимо-
действия, региональные органы власти уде-
ляли особое внимание формированию стра-
тегии обеспечения интересов всех этносов и 
культур в социально-экономическом разви-

тии Республики Крым. Стремление недопус-
тить конфронтации стало главным не только 
для государственных, но и для обществен-
ных структур республики, и прежде всего ин-
ститутов ее гражданского общества.

С течением времени в республике сфор-
мировалось понимание путей нейтрализа-
ции негативных явлений в жизни общества, 
которые могли порождать условия для за-
рождения и развития социального недо-
вольства как благодатной почвы для экстре-
мистских проявлений связанных с межнаци-
ональной, этноконфессиональной составля-
ющей регионального сообщества. В комп-
лекс необходимых мер по предотвращению 
внутрирегиональной напряженности вошли:

– решение социально – экономических 
проблем региона, в том числе через выра-
ботку и широкое обсуждение стратегии со-
циально – экономического развития региона, 
привлечение и создание условий для малого 
и среднего бизнеса (в т.ч. среди представи-
телей этнических общин), его поддержка го-
сударственными органами власти;

– постоянный открытый диалог по акту-
альным проблемам региона с авторитетны-
ми представителями всех этнических сооб-
ществ, с привлечением различных средств 
коммуникации, позволяющих подключить к 
диалогу как можно большую часть населе-
ния. К тому же общественная дипломатия, 
как правило, эффективно использовала и 
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методы, формы неофициального общения 
и действия;

– активное, но тактичное, применение 
различных форм культурной дипломатии 
основанной на презентации этнокультурной 
жизни населяющих Крым этнических сооб-
ществ. Под культурной дипломатией здесь 
понимается система мер направленных на 
поддержку и развитие национальных куль-
тур, языка, традиций. Важно, что данные ме-
роприятия – это зона ответственности обще-
ственных объединений, национально – куль-
турных автономий, нКо, но не государствен-
ных структур

особая роль принадлежит религиозным 
общественным объединениям, благотвори-
тельным фондам. Среди популярных форм 
работы совместные мероприятия с участи-
ем как светских, так и духовных представи-
телей разных конфессий. Работа с подрас-
тающим поколением, молодежью являлась 
главным направлением в деятельности всех 
участников межэтнического взаимодейс-
твия. В ней главной целью было воспита-
ние любви к родному краю, его уникальнос-
ти и неповторимости во всем противоречии 
происходящих на его территории историчес-
ких событий. Данная работа охватывала как 
дошкольников, так и вузовскую молодежь, 
обеспечивая преемственность традицион-
ных ценностей мира, социального партнерс-
тва, культуры добрососедства.

Важное значение для стабильности в по-
лиэтничном обществе имеет вопрос этноэ-
тики, баланса интересов его составляющих 
групп, нарушение, которого ведет к активи-
зации экстремистских элементов. В Крыму 
на современном этапе общественная дип-
ломатия, составной частью которой являют-
ся этнические общественные объединения, 
освоила механизмы и пути урегулирования 
спорных вопросов жизнедеятельности по-
лиэтничного сообщества. В основе понима-
ния лежит восприятие межэтнического диа-
лога как взаимовыгодных отношений, бази-
рующихся на партнерстве и совместном до-
стижении компромиссных целей. В итоге – 
для крымчан как уникального полиэтничес-
кого сообщества мобилизующей и органи-

зующей идеей стало осознание общекрым-
ского единства, основанного на многообра-
зии культурного единства: единство видится 
в многообразии, а процветание в единстве. 
Признание крымской республики как сов-
местной для всех проживающих ценности 
является важным стабилизирующим факто-
ром жизнедеятельности регионального со-
общества.

отдельно следует отметить системный 
подход к работе по воспитанию толерант-
ности, социальной компетентности не толь-
ко у детей, но и у их родителей. К реализа-
ции данной задачи наряду с социально ори-
ентированными некоммерческими организа-
циями, республиканским университетом, на-
учными учреждениями подключились прак-
тически все национально – культурные об-
щества полуострова. В ходе совместной ра-
боты на протяжении 2001–2011 гг. был раз-
работан и внедрен интегрированный курс 
для учебных заведений «Культура добросо-
седства», охватывавший как дошкольников, 
так и учащихся вузов полуострова. на фоне 
расширения знаний по истории, географии 
региона прививались навыки межкультур-
ной коммуникации, давалось представле-
ние о различных религиях, конфессиях, мен-
тальных особенностях соседей. Внедрение 
курса получило поддержку Министерства об-
разования и науки Автономной Республики 
Крым. он был рекомендован к применению 
на территории полуострова. опыт Автоном-
ной Республики Крым был включен в Регио-
нальный план действий по реализации про-
граммы оон «Глобальное партнерство по 
предотвращению вооруженных конфликтов»

По состоянию на 10 февраля 2015 года 
на территории Республики Крым зарегист-
рированы и ведут деятельностьпо 482 не-
коммерческих организации [2, с. 23]. В на-
правлении межэтнического взаимодействия 
активно работает 19 общественных органи-
заций (республиканские объединения, сою-
зы общественных этнических организаций, 
общественные союзы), 12 региональных на-
ционально культурных автономий [3]. Пло-
щадкой для взаимовыгодного взаимодейс-
твия между государственными учреждения-
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ми и этническими общественными организа-
циями является деятельность государствен-
но бюджетной организации «Дом Дружбы». 
К основными направлениями его работы от-
носятся проведение мероприятий к юбилей-
ным, памятным датам из жизни националь-
но-культурных автономий, выставки этно-
культурной направленности, работа с моло-
дежью через использование современных 
форм подачи материала (флэшмобы, спор-
тивно-игровые, культурно-развлекательные 
программы), проведение фестивалей на-
циональных культур, создание условий для 
функционирования национальных самоде-
ятельных коллективов.

Важное значение на современном этапе 
имеет деятельность общественной пала-
ты Республики Крым, образованной 15 мая 
2014 года. Приоритетные направления в де-
ятельности общественной палаты Респуб-
лики Крым – обеспечение взаимодействия 
граждан, общественных и иных некоммер-
ческих организаций с органами власти; фор-
мирование общественного мнения и доведе-
ния его до сведения органов власти; обеспе-
чение участия представителей общества в 
решении актуальных вопросов развития ре-
гиона; развитие институтов гражданского об-
щества; содействие органам государствен-
ной власти при выработке и реализации ре-
гиональной политики по ряду вопросов. од-
ной из ключевых функций общественной па-
латы является обеспечение открытого об-
щественного обсуждения важных вопросов 
развития Крыма и общественная эксперти-
за законов и нормативно-правовых актов, 
не только принимаемых в Республике, но и 
федерального уровня, относящихся к сов-
местному ведению Российской Федерации 

и субъекта РФ – Республики Крым. В насто-
ящее время сформированы общественные 
советы во всех органах государственной 
исполнительной власти Республики Крым, 
большинство в составе которых – предста-
вители общественных формирований. Про-
должается процесс создания обществен-
ных советов в муниципальных образовани-
ях Республики.

Главной задачей институтов гражданско-
го общества сегодня в Республике Крым яв-
ляется формирование политической, право-
вой культуры граждан. Для содействия раз-
витию общественной инициативы в новых 
условиях в Правительстве Крыма рассмат-
ривается законопроект «о государственной 
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций». на постоянной 
основе проводится комплекс разъяснитель-
ных мероприятий, включающих круглые сто-
лы с привлечением представителей различ-
ных организаций, общественников – акти-
вистов; семинаров – тренингов по вопросам 
перерегистрации общественных объедине-
ний, их работе в законодательном поле Рос-
сийской Федерации.

Сегодня именно институты гражданско-
го общества могут выступать посредником в 
решении этнополитических, этноконфессио-
нальных проблем, провоцирующих социаль-
ную нестабильность – почву для экстремист-
ских тенденций в обществе. Гражданская ак-
тивность, широкая поддержка социально ак-
тивной части крымского общества, в сотруд-
ничестве с властью всех уровней, бизнес со-
обществом и СМИ является для региональ-
ного сообщества важным ресурсом в проти-
востоянии современным вызовам процесса 
глобализации.
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РОлЬ ОбРАзОВАНИя  
В пРОтИВОДЕйСтВИИ тЕРРОРИзМу 
И ЭКСтРЕМИзМун.в. носАчёвА,

А.в. МАуЛь

Большинство мировых экспертов в об-
ласти профилактики терроризма и экстре-
мизма пришли к общему мнению что, как ка-
чественное образование само по себе мо-
жет играть решающую роль в оказании по-
мощи молодым людям дистанцироваться от 
терроризма и экстремизма, и сопротивлять-
ся их «притягивающим факторам». Эти фак-
торы притяжения могут быть нейтрализова-
ны путем повышения информированности, 
порождающего уважение к другим людям, а 
также создание и поддержание культуры ми-
ра и диалога. тем не менее, эксперты под-
черкивают, что образование само по себе не 
является достаточно эффективным для пре-
дотвращения терроризма и экстремизма, так 
как очень часты случаи, когда высокообра-
зованные люди совершают акты терроризма 
и экстремизма [3].

Рассмотрим роль образования в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом:

1. Создание партнерских 
отношений
В дополнение к обеспечению качест-

венного образования, специально адапти-
рованные к национальным регионам про-
граммы и мероприятия, направленные на 
противодействие терроризму и экстремиз-
му должны быть сосредоточены на моло-
дежных сообществах, так как они наиболее 
уязвимы к терроризму и экстремизму. При 
формировании устойчивости молодежных 
сообществ против терроризма и экстремиз-
ма, необходимо использовать существую-

щие ресурсы (человеческие и материаль-
ные), а также программы, направленные на 
создание эффективного партнерства между 
сектором образования и большинства со-
обществ (в том числе правоохранительных 
органов) [2]. Это будет способствовать раз-
витию возможностей для студентов, чтобы 
участвовать в положительной деятельнос-
ти в их среде, и может создать ощущение 
общей ответственности за их безопасность 
и развитие. Создание эффективных парт-
нерств необходимо рассматривать как важ-
ную роль в развитии устойчивости к идео-
логиям излагаемых экстремистскими груп-
пами. Учреждения высшего образования, 
например, могут обеспечить независимое 
«безопасное» место, где социально актив-
ная молодежь может озвучить, обсудить и 
решить свои проблемы.

2. Обеспечение доверия
наряду с созданием эффективных парт-

нерских отношений, назрела необходимость 
для создания и укрепления доверия между 
правительством и образовательными уч-
реждениями, а также между школами и ро-
дительской общественностью. Педагоги, со-
трудники полиции, члены родительской об-
щественности, и другие заинтересованные 
стороны должны рассматриваться обще-
ством заслуживающими доверия, особенно 
для молодых людей, которые более уязви-
мы к терроризму и экстремизму.

Доверие особенно важно для многонаци-
ональных регионов, где плохая работа пе-

В последние годы роль образования в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом приобретает мировую значимость. Борьба с тер-
роризмом и экстремизмом путем образования является отраже-
нием международного сдвига в сторону предотвращения терро-
ризма и необходимостью выявления благоприятных условий для 
экстремистов для распространения своих идеологий и вербовки 
сторонников.
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дагогов или сотрудников правоохранитель-
ных органов могут привести к обострению 
недовольства и разочарования в обществе, 
и снизить устойчивость молодежи против 
терроризма и экстремизма. Взаимодейс-
твие всех структур общества должно проис-
ходить через заслуживающих доверия со-
беседников, реализующих программы и ме-
роприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма в рамках обра-
зования.

3. Обнадеживающие 
разнообразные интересы
Эксперты подчеркнули важность хоро-

шо округлены образовательный опыт, кото-
рый поощряет творческое мышление и лю-
бопытство для широкого круга интересов. 
Этот тип обучения, направлен на увеличе-
ние воздействия на критическое мышление, 
и сотрудничество. Учебные заведения, осо-
бенно высшего образования, представляют 
собой поле битвы идей, где много различ-
ных идеологий, мнений и точек зрения яв-
ляются общими и обсуждаемыми. образо-
вательные программы, которые продвигают 
этот тип здорового обмена идеями могут по-
ощрять студентов, на расширение оразова-
тельных горизонтов и критического мышле-
ния. тем не менее, этот вид открытой среды 
может также позволить насильственным экс-
тремистским идеологиям процветать. Для 
того, чтобы сбалансировать это, образова-
тельным учреждениям необходимо улуч-
шить свои учебные программы путем вовле-
чения молодежи за пределами учебных ау-
диторий в спорт, искусство, театр, клубы, и 
другие программы, специально предназна-
ченные для определения уязвимых групп 
молодежи, с целью помочь им развить по-
зитивные интересы и способствовать укреп-
лению чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе.

4. Воодушевление гражданской 
ответственности
Введение в учебные программы граж-

данского компонента образования могло бы 
снабдить обучающихся социальными и ком-

муникативными навыками, необходимыми 
для решения их проблем позитивным, не-
насильственным способом. Гражданская от-
ветственность и гражданство может также 
построить общий смысл культуры в обще-
стве, которое состоит из смеси разнообраз-
ных этнических, религиозных и культурных 
традиций. тем не менее, в некоторых мно-
гонациональных регионах, внедрение граж-
данского образования в учебные программы 
может оказаться непростой задачей. В неко-
торых случаях родители могут отдать пред-
почтение группе предметов, таких как мате-
матика и естественные науки, полагая, что 
на инженерное дело или медицину, более 
высокий спрос. В результате стремление к 
предметам, направленным на гражданскую 
ответственность и гуманитарным наукам ос-
лабевает. Для решения этой проблемы об-
разовательные учреждения могли бы попы-
таться привлечь семьи для деятельности по 
культивированию чувство гражданской от-
ветственности за пределами учебных ауди-
торий.

5. Повышение навыков 
критического мышления
Повышение логики и навыков критичес-

кого мышления для решения проблем моло-
дых людей является жизненно важным эле-
ментом в предотвращении насилия и экстре-
мизма. Расширение прав и возможностей 
учащихся критически мыслить учит их ос-
паривать идеи, строить рациональные мыс-
ли, и участвовать в значимых обсуждени-
ях. Программы, которые поддерживают на-
выки критического мышления, должны быть 
интегрированы в учебные программы еще 
в начальной школе, так как внедрение та-
ких программ в средней школе или на уров-
не высшего образования слишком поздно, и 
большинству детей не хватает базовой логи-
ки и навыков в решении проблем.

6. Продвижение 
культурных инициатив
Культурное обучение имеет решающее 

значение для молодых людей, поскольку 
это повышает их самосознание и идентич-
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ность, а также открывает их умы к различ-
ным обычаям и традициям. Переводы текс-
тов, популярных романов, и книг на родной 
язык учащихся будет способствовать куль-
турному обучению. Доступ учащихся к пе-
реведенным религиозным текстам позво-
лит углубить понимание их религии и дать 
им возможность бросить вызов экстремист-
ским группировкам использовать религи-
озную риторику для оправдания насилия. 
Учебные заведения могут также поддержи-
вать программы местного и национального 
культурного наследия, такие как спектакли, 
искусство, и культурные мероприятия, кото-
рые могли бы помочь учащимся разобрать-
ся в существующих понятиях и развитию их 
творческих и стратегических возможностях. 
Кроме того, кино и культурные фестивали 
могут способствовать устранению разры-
вов между различными сообществами че-
рез общий опыт и межкультурный диалог. 
Важно отметить, что эти культурные об-
мены в одиночку, однако, не могут предо-
твратить терроризм и экстремизм, но у них 
есть возможность строительства будущей 
устойчивости против терроризма и экстре-
мизма в районах, где глубокие культурные 
различия и историческое усиление напря-
женности способствует терроризму и экс-
тремизму [1].

7. Участие через спорт
Спорт, в качестве важного позитивного 

выхода для молодежи, способствует сов-
местной работе, социальным и лидерским 
навыкам, а также прививает чувство иден-
тичности и принадлежности многим из фак-
торов, за которыми экстремисты охотятся и 
вербуют молодых людей в свои организа-

ции. такие террористические организации, 
как Аль-Каиды исторически использовали 
спорт как один из способов, чтобы побудить 
молодежь объединить свои тренировочные 
лагеря и построить дух товарищества сре-
ди существующих новобранцев. Спорт так-
же создает возможности для решения дру-
гих факторов, которые могут привести к 
терроризму и экстремизму, такие как Резо-
люция здоровье и безопасность, гендерное 
неравенство и конфликты в обстановке, где 
обучение является интерактивным. тем 
не менее, спорт может быть как хорошим 
средством для обучения, так и способство-
вать ненужной конкуренции среди учащих-
ся и создать ненужный конфликт. Поэтому 
очень важно для учителей и тренеров, быть 
положительным примером для учащихся 
и способствовать укреплению позитивного 
отношения, хорошего спортивного мастерс-
тва, а также командной работе. С помощью 
этих различных видов деятельности, моло-
дые люди могут реализовать свой потенци-
ал и не ограничиваться одной идентичнос-
тью, например, их религией или этническим 
происхождением.

Данная стратегия может быть использо-
вана в качестве основы для скоординиро-
ванной, последовательной и всеобъемлю-
щей меры по противодействию терроризму 
и экстремизму на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. она направлена 
на целостный, всесторонний подход к борь-
бе с терроризмом и экстремизмом, который 
включает в себя не только, связанные с бе-
зопасностью профилактические меры, но и 
уделяет приоритетное внимание обеспече-
нию уважения к человеческому праву и вер-
ховенству закона.
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О НЕКОтОРых пРАВОВых пРОблЕМАх 
пРОтИВОДЕйСтВИя  
МЕЖДуНАРОДНОМу РЕлИгИОзНОМу 
ЭКСтРЕМИзМу И тЕРРОРИзМус.с. оГАнесян,

о.Г. ГоДовАнец
то, что именно религиозный экстремизм в последнее десятиле-
тие приобрелугрожающие масштабы для жизнедеятельности все-
го мирового сообщества, к сожалению, нет ничего случайного. на 
наших глазах протекает смена ментальных цивилизаций со всеми 
вытекающими отсюда крайне негативными процессами для мира 
и стабильности во всем мире. Подобному тому, как в далеком про-
шлом очень непростым был переход от ментальности язычества к 
ментальности единобожия, сегодня уже само единобожие, утрачи-
вая свои мировоззренческие и идейно-идеологические позиции в 
жизнедеятельности социумов, вступаетв противоборство сприхо-
дящим ему на смену мировосприятием научным.

И точно так же, как не все этносы разом 
перешли от язычества к единобожию, и этот 
процесс растянулся для человечества на 
тысячелетия, то и сегодня часть этносов и 
народов находится в переходном состоянии 
от ментальности единобожия к научному ми-
ровосприятию. ярким примером этому слу-
жат не только арабский мир, у которого мож-
но наблюдать чрезвычайно сложный период 
цивилизационно-ментального сдвига, но и 
этносы Китая и Индии, которые от менталь-
ности язычества сразу переходят к менталь-
ности научного мировосприятия.

но если этносы Китая и Индии в силу мен-
тального своеобразия буддизма и индуизма 
проходят свой путь относительно спокой-
но, поскольку исповедовали или продолжа-
ют исповедовать по своей сути самые толе-
рантные религиозные воззрения вмире, то 
этого нельзя сказать о тех народах, которые 
сегодня переходят от единобожия к новому 
мировосприятию. Ибо ментальная специфи-
ка единобожия такова, что она, претендуя 
на истину в последней инстанции, не тер-
пит инакомыслия. Это в равной степени от-
носится и к магометанству, и к иудаизму, и к 
христианству.

Смена ментальных цивилизаций связана 

не только и не столько с переосмыслением 
людьми своихценностных ориентиров, как 
мировосприятия в целом, сколько со сменой 
норм и правил жизнедеятельности, т.е. с так 
называемыми правовыми основами сущес-
твования социумов. однако если противо-
борство между единобожием и язычеством 
в силу особенностей исторического време-
нипротекало, как правило, в границах отде-
льных этносов и государств, то сегодня про-
блемы, связанные со сменой единобожия 
научным мировосприятием в связи с мощ-
нейшими и всеохватными общемировыми 
интеграционными и миграционным процес-
сами, приобрели планетарные масштабы.

Можно наметить три основных направле-
ния правового регулирования противодейс-
твия религиозному экстремизму и террориз-
му. Первый связан с совершенствованием 
законодательной системы каждой отдельной 
страны.Второй – с формированием и фор-
мулированием двусторонних и многосторон-
них соглашений между странами в вопросах 
противодействия религиозному экстремизму 
и терроризму. третий – с разработкой и при-
нятием общемировых актов-соглашений не 
только в рамках оон, но и на правовом поле 
других международных организаций.
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ярким проявлением первого аспекта мож-
но назвать инициированный Президентом РФ 
закон «о внесении изменения в Федераль-
ный закон «о противодействии экстремист-
ской деятельности» в части изменения статьи 
31», которая была дополнена следующим со-
держанием: «тексты Библии, Корана, танаха 
и Ганджура, их содержание и цитаты из них 
не могут быть признаны экстремистскими ма-
териалами».Изменения в упомянутый закон, 
выбили почву у тех экстремистов, которые го-
ворили о притеснении государством прав ве-
рующих «на свободу совести и вероисповеда-
ния» и о запрете чтения, цитирования, изда-
ния и т.д.текстов Священных Писаний.

однако, с нашей точки зрения, законода-
телям следовало не только вывести из под-
судности тексты торы, Библии, Корана и 
Ганджура, но также исключить из правовой 
регламентации «пропаганду исключитель-
ности и превосходства»религиозных воззре-
ний, поскольку подавляющее большинство 
религий мира, именно посредствомСвящен-
ных Писаний говорят о своей исключитель-
ности и превосходстве.

Второе направление особенно актуально 
на пространстве постсоветских государств. 
Прежде всего, среднеазиатских,которые 
считают себя относящимися к исламско-
му мировоззренческому и культурному ми-
ру, в первую очередь, именно с ними Рос-
сиядолжназаключить двусторонние и мно-
госторонние соглашения, направленные на 
противодействие религиозному экстремизму 
и терроризму. опытом принятия региональ-
ных актов-соглашений мировая практика 
уже располагает. К примеру,1 августа 1975 
года был принят и подписан главами 33 го-
сударств европы, а также США и Канады, в 
хельсинки заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в евро-
пе.Именно этот Акт составляет правовую ос-
нову деятельности организации по безопас-

ности и сотрудничеству в европе (оБСе), ко-
торый сегодня включает уже 56 государств.

Проблема религиозного экстремизма и 
терроризма для современного мира ста-
ла настолько актуальной, что требует неза-
медлительного принятия соответствующе-
го Соглашения с участием всех стран ми-
рового содружества, являющихся члена-
ми оон.Этот аспект тем более актуален, 
что в существующих международных согла-
шениях постулируется такое, лишь на пер-
вый взгляд, «демократическое» положение, 
как «свобода совести и вероисповедания». 
В  реальности же именно это положение чре-
вато крайне негативными последствиями 
для мира и стабильности не только в каждой 
отдельной страны, которая его провозгла-
шает, но и для всего мирового содружества 
в силу специфики его правоприменения.Ибо 
с одной стороны, это положение предостав-
ляет человеку право жить в соответствии со 
своими религиозными убеждениями, с дру-
гой – ограничивает это право исключитель-
но обрядовой стороной.

Это положение отнюдь не случайно в 
эпоху Просвещения было принято именно 
в христианских странах европы, поскольку 
христианские течения и направления отли-
чаются между собой исключительно толко-
ванием символов веры и обрядами поклоне-
ния Всевышнему. тогда как для мусульма-
нина жить в соответствии со своими религи-
озными убеждениями, прежде всего, означа-
етисполнение норм шариата, изложенных в 
Коране.навряд ли разработчики Конститу-
ций европейских стран могли предположить, 
что с течением времени в их странах демог-
рафическая ситуация может измениться та-
ким образом, что внушительную часть в них 
могут составить те же магометане, для кото-
рых «жизнь в соответствии со своими рели-
гиозными убеждениями» заключается в без-
условном соблюдении шариата.
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МЕЖДуНАРОДНО–пРАВОВОЕ 
пРОтИВОДЕйСтВИЕ тЕРРОРИзМун.Ю. ЗоЛоТухинА
Международный терроризм, как следствие процесса глобализа-
ции, представляет собой противоречивое явление, превратив-
шееся в глобальную проблему, деструктивно воздействующее на 
общественные установки и социальные ценности. Главным объ-
ектом террористических актов является общественная безопас-
ность, разрушение которой ведет к запугиванию и ограничению де-
мократических принципов существования общества.

однако на национальном уровне терро-
ризм не является новым явлением. Как ме-
тод борьбы, особенно в условиях ограничен-
ности ресурсов различных оппозиционных 
сил, террористическая деятельность была 
достаточно распространенным явлением 
мировой истории.

террор – в буквальном смысле в перево-
де с латинского означает «ужас»; именно по-
этому его главная функция заключается в за-
пугивании государственно-властных институ-
тов, общества через самые крайние средства 
насилия, сопровождаемые в определенном 
смысле массированной пропагандой. Выби-
раются соответствующие «мишени», способ-
ные вызвать массовую панику, привлечь вни-
мание всего общества. ярким примером яв-
ляется террористический акт 11 сентября 
2001 г., когда наряду с тысячами жертв был 
нанесен и косвенный ущерб – тотальное за-
пугивание телезрителей всего мира. Причем 
данный теракт и задумывался с этой целью – 
«если бы самолеты врезались в небоскребы 
почти одновременно, вряд ли кто-нибудь из 
операторов телекомпаний успел бы заснять 
это волнующее зрелище».

одной из наиболее острых проблем сов-
ременного международного права и глобаль-
ной политики стало то, что все существующие 
средства обеспечения мира и безопасности в 
борьбе против международного терроризма в 
одночасье оказались негодными и не доста-
точно эффективными. особенно отчетливо 
это стало понятно 11 сентября 2001 г.

необходимо адаптировать соответству-
ющие нормы международного права к сов-
ременным вызовам международного тер-

роризма для эффективной борьбы с ним.
одним из самых серьезных преступлений 

международного характера является между-
народный терроризм, который характеризу-
ется следующими особенностями:
а) подготовка преступления ведется на терри-

тории одного, а осуществляется, как прави-
ло, на территории другого государства;

б) совершив преступление на территории од-
ного государства, террорист чаще всего 
скрывается на территории другого государс-
тва (возникает вопрос о его выдаче).

В Международной конвенции о борьбе с 
захватом заложников 1979г. акты захвата за-
ложников рассматриваются как проявления 
международного терроризма.

Свои специфические компоненты име-
ют террористические акты, проявляющие-
ся в таких деяниях, как акты, направленные 
против безопасности гражданской авиации 
и морского судоходства, захват заложников 
и др. особая опасность заключена в актах 
бомбового терроризма и актах ядерного тер-
роризма.

Активно противодействуют террориз-
му Генеральная Ассамблея оон (Деклара-
ция о мерах по ликвидации международного 
терроризма от 9 декабря 1994 г., резолюции 
последующих сессий), Совет Безопаснос-
ти оон (особо выделим резолюцию 1373 от 
28 сентября 2001 г. и резолюцию 1624 от 14 
сентября 2005 г.).

Указанные документы квалифицируют 
любые акты международного терроризма 
как угрозу для международного мира и безо-
пасности и подчеркивают значение между-
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народных антитеррористических конвенций, 
ориентируя государства на универсальное 
участие и на обеспечение их полного осу-
ществления.

Можно предположить, что при наличии ос-
нований для применения соответствующих 
конвенций, т. е. при введении в действие кон-
венционных механизмов, презюмируется ква-
лификация преступного деяния как междуна-
родного террористического акта.

В иных случаях, при неприменимости кон-
венции, каждое государство сохраняет воз-
можность для квалификации и наказания ак-
тов терроризма на внутригосударственном 
уровне, в своем уголовном законодательс-
тве’. Сохраняются также юридические фак-
торы межгосударственного сотрудничества.

В УК РФ кажутся вполне уместными две 
нормы об ответственности за терроризм с 
учетом отмеченных факторов – одна в ныне 
действующей ст. 205 и другая – в предпола-
гаемой статье, дополняющей гл. 34, которая 
бы формулировала состав преступления в 
контексте его международной общественной 
опасности и с прямой ссылкой на междуна-
родные конвенции, что обеспечивало бы ус-
ловия для совместного применения положе-
ний УК и конвенционных предписаний.

В современных условиях наблюдается 
эскалация террористической деятельности 
экстремистски настроенных лиц, групп и ор-
ганизаций, усложняется её характер, возрас-
тают изощрённость и античеловечность тер-
рористических актов. Согласно исследова-
ниям ряда российских учёных и данным за-
рубежных исследовательских центров, сово-
купный бюджет в сфере террора составляет 
ежегодно от 5 до 20 млрд долларов.

характерно, что, получая в свои руки сов-
ременные средства ведения информацион-
ной войны, международный терроризм навя-
зывает народам свои идеи и свои оценки си-
туации, широко и небезуспешно решает моби-
лизационные задачи по привлечению в свои 
ряды молодёжи, не говоря уже о профессио-
нальных наёмниках. террористические орга-
низации наладили между собой тесные связи 
на общей идеолого – конфессиональной, во-
енной, коммерческой и другой основе.

С терроризмом тесно связан и сепара-
тизм. В современном мире крупнейшие оча-
ги сепаратизма имеют региональную спе-
цифику, которая сходна у географически 
близких конфликтов. Это сходство опреде-
ляется следующими критериями: географи-
ческой близостью; этнокультурной общнос-
тью; единым цивилизационным фундамен-
том (христианским, исламским, буддистс-
ко-индуистским и др.); сходством особен-
ностей исторического развития; сходством 
факторов развития сепаратизма; уровнем 
политической стабильности; интенсивнос-
тью конфликтов.

Анализ географии очагов сепаратизма 
выявляет определённую закономерность в 
их распространении. Большинство крупных 
очагов сепаратизма и непрекращающихся 
кровавых этнорелигиозных конфликтов на-
ходятся вблизи воображаемой оси, проходя-
щей от Британских островов через Среднюю 
европу, Кавказ. Эта ось получила название 
пояса нестабильности. Пояс нестабильнос-
ти характерен тем, что именно на этих ог-
ромных пространствах евразии тысячи лет 
происходила взаимная физическая и духов-
ная ассимиляция северных и южных наро-
дов. В последнее время на евразийской ду-
ге стала возрастать активность менее значи-
тельных в прошлом центров силы. Сегодня 
Китай, Индия, Пакистан, турция, Иран смог-
ли стать полноценными региональными ли-
дерами, располагающими необходимыми 
средствами для того, чтобы влиять на сепа-
ратистские и иные оппозиционные движения 
в соседних странах.

Акты международного терроризма осу-
ществляются, как правило, лицами или груп-
пами лиц, не находящимися в официальной 
связи с какими-либо государствами. однако, 
поскольку они затрагивают интересы многих 
государств и часто возникает конфликт на-
циональных юрисдикции, государства долж-
ны сотрудничать в предотвращении и пре-
сечении таких преступлений, прежде всего 
оказывая друг другу помощь уголовно-про-
цессуальными действиями. Имеется в виду, 
например, выдача виновных. основная же 
ответственность за борьбу с этими преступ-
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лениями лежит на самих государствах, кото-
рые на национальном уровне и в пределах 
своей юрисдикции должны принимать меры 
по их пресечению и предупреждению.

И так, терроризм – это политическая так-
тика, связанная с использованием и выдви-
жением на первый план тех форм вооружён-
ной борьбы, которые определяются как тер-
рористические акты. террористические ак-
ты, которые ранее сводились к убийствам 
отдельных высокопоставленных лиц, в сов-
ременных условиях могут носить форму уго-
на самолётов, захвата заложников, поджо-
гов предприятий, и т. д., но объединяет их 
с терроризмом прежних времён то, что глав-
ной угрозой со стороны террористов остаёт-
ся угроза жизни и безопасности людей. тер-
рористические акты направлены также на 

нагнетание атмосферы страха в обществе 
и, разумеется, они должны быть политичес-
ки мотивированы.

Международный терроризм характеризу-
ется следующими особенностями:
а) подготовка преступления ведется на терри-

тории одного государства, а осуществляет-
ся, как правило, на территории другого госу-
дарства;

б) совершив преступление на территории од-
ного государства, террорист чаще всего 
скрывается на территории другого государс-
тва (возникает вопрос о его выдаче).

Можно сделать вывод, что только совмес-
тные действия государств помогут быстрее 
и качественнее решить проблему междуна-
родного терроризма.
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Достаточно длительное время принцип верховенства междуна-
родного права был настолько абсолютизирован, что вопрос о его 
пересмотре не поднимался ни в отечественной законотворческой 
деятельности, ни в науке, которая априори должна ставить под 
сомнение всё.

Между тем, за рубежом этот вопрос никог-
да не решался однозначно.если обратиться 
к теоретическому аспекту данной проблемы, 
то увидим наличие прямо противоположных 
взглядов.например, сторонники идеи прима-
та внутригосударственного права (А. цорн, 
В. Даневский, В. Кауфман и др.), основопо-
ложником которой традиционно считают Ге-
геля, признавали безусловный и абсолют-
ный суверенитет государства, а противоре-
чащие ему нормы международного права 
считали юридически ничтожными.Последо-
ватели противоположного течения (Г. Кель-
зен, Г. лаутерпахт, Ш. Руссо, Ф. Джессеп, ж. 
Ссель) исходили из полного подчинения на-
ционального права праву международному. 
Ими существенно занижалось, а то и вооб-
ще отрицалось значение суверенитета го-
сударства. Предполагалось, что в процессе 
постепенного ограничения независимости 
государств последние будут объединяться и 
в итоге превратятся в единое высшее надго-
сударственное образование.Позже эти идеи 
легли в основу происходившего в конце XX 
века объединения европы. опираясь имен-
но на эти идеи, американские ученые пос-
ле второй мировой войны обосновали тео-
рию полного отказа от государственного су-
веренитета и создания и мирового государс-
тва и мирового права. Как писали ее осно-
воположники М. Макдугал и М. Райзман, ми-
ровое государство будет преследовать дво-
якую цель: образование всеобщего правопо-
рядка для обеспечения прав человека и пре-
сечение попыток создания тоталитарных го-
сударств [1].

таким образомможно сделать вывод, 
что автоматическая имплементация норм 
не приводит к решению проблемных воп-
росов, наработанная годами практика отде-
льных государств, говорит о том, что необхо-
дим учет национальных особенностей, куль-
тур, традиций, а в отдельных случаях, вооб-
ще нормы национального законодательства 
должны иметь доминирующее значение, ес-
ли они обеспечивают суверенитет государс-
тва, особенно, если речь идет о терроризме.

В современном понимании терроризм ха-
рактеризуется тремя признаками: 1) приме-
нение или угроза применения насилия; 2) 
его политическая, идеологическая, религи-
озная, этническая мотивация; 3) реальными 
целями (жертвами) оказывается мирное на-
селение, граждане.

Сохраняют актуальность проблемы, свя-
занные с проявлениями ксенофобии, межэт-
нической нетерпимости, этнического и рели-
гиозного экстремизма, терроризма.

Все эти годы принцип верховенства меж-
дународного права был настолько абсолю-
тизирован, что вопрос о его пересмотре не 
поднимался ни в отечественной законотвор-
ческой деятельности, ни в науке, которая ап-
риори должна ставить под сомнение всё.

Между тем, за рубежом этот вопрос ни-
когда не решался однозначно. если мы об-
ратимся к теоретическому аспекту данной 
проблемы, то увидим наличие прямо про-
тивоположных взглядов. например, сторон-
ники идеи примата внутригосударственного 
права (А. цорн, В. Даневский, В. Кауфман 
и др.), основоположником которой традици-

ВлИяНИЕ МЕЖДуНАРОДНО-пРАВОВых 
СРЕДСтВ НА ОтЕЧЕСтВЕННый Опыт 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу
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онно считают Гегеля, признавали безуслов-
ный и абсолютный суверенитет государства, 
а противоречащие ему нормы международ-
ного права считали юридически ничтожны-
ми. Последователи противоположного те-
чения (Г. Кельзен, Г. лаутерпахт, Ш. Руссо, 
Ф. Джессеп, ж. Ссель) исходили из полно-
го подчинения национального права праву 
международному. Ими существенно зани-
жалось, а то и вообще отрицалось значение 
суверенитета государства. Предполагалось, 
что в процессе постепенного ограничения 
независимости государств последние будут 
объединяться и в итоге превратятся в еди-
ное высшее надгосударственное образова-
ние. Позже эти идеи легли в основу проис-
ходившего в конце XX века объединения ев-
ропы. опираясь именно на эти идеи, амери-
канские ученые после второй мировой вой-
ны обосновали теорию полного отказа от го-
сударственного суверенитета и создания и 
мирового государства и мирового права. Как 
писали ее основоположники М. Макдугал и 
М. Райзман, мировое государство будет пре-
следовать двоякую цель: образование все-
общего правопорядка для обеспечения прав 
человека и пресечение попыток создания то-
талитарных государств [2].

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что автоматическая имплементация норм 
не приводит к решению проблемных воп-
росов, наработанная годами практика от-
дельных государств, говорит о том, что не-
обходим учет национальных особенностей, 
культур, традиций, а в отдельных случа-
ях, вообще нормы национального законо-
дательства должны иметь доминирующее 
значение, если они обеспечивают сувере-
нитет государства.

В настоящее время терроризм чаще все-
го совершается по политическим, национа-

листическим или религиозным мотивам, ре-
же – на почве корыстных или иных низмен-
ных побуждений. В некоторых регионах Рос-
сийской Федерации при помощи терроризма 
разрешаются межклановые, межнациональ-
ные, межрелигиозные и межэтнические про-
тиворечия.

А.И. Бастрыкин справедливо отмечает, 
что далеки от совершенства существующие 
правовые механизмы в области экстеррито-
риального уголовного преследования ком-
петентными правоохранительными органа-
ми Российской Федерации лиц, совершаю-
щих военные и другие преступления, в том 
числе и против интересов Российской Феде-
рации за рубежом [3]1.

В 2014 году было зарегистрировано 1128 
преступлений террористического характера, 
1034 преступлений экстремистской направ-
ленности, в 2015 году эти данные составили 
1538 и 1329 [4]2.

В 2014 году возбуждено 591 уголовное де-
ло о преступлениях экстремистской направ-
ленности, что на 28 процентов больше, чем 
в 2013 году. Расследовано 4 уголовных дела 
об организации преступных экстремистских 
сообществ. обвинительные приговоры по 
ним вступили в законную силу. В 2013-2015 
годах привлечены к уголовной ответствен-
ности 25 человек за организацию деятель-
ности экстремистских образований.

Между тем практика показывает, что рас-
пространению экстремизма способству-
ют повсеместные нарушения Федерально-
го закона от 2 ноября 2013 года № 304-Фз, 
которым введен запрет продажи сим-карт 
в нестационарных торговых объектах – без 
фиксации личности приобретателя. здесь 
соответствующими надзорными и контроль-
ными органами следует навести порядок [5].

одним из важнейших средством доказы-

1 Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина 
А.И. «Российской газете» на тему «Изменения положений Конституции Российской Феде-
рации о приоритете международного права над национальным» от 28 апреля 2015 год.: // 
Сайт Следственного Комитета РФ.URL: http://sledcom.ru/blog/bastrikin/item/920274/

2 Состояние преступности в Российской Федерации // Информационный портал.URL: www.
mvd.rf 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. №11 «о судебной практи-
ке по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Российская 
газета. 2011. 4 июля.
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вания по делам, возникающим из межнаци-
ональных и религиозных отношений, может 
служить независимая экспертиза. В Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ от 
28 июня 2011 года №11 «о судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях 
экстремисткой направленности» [6]3, не до-
пускается постановка перед экспертом не 
входящих в его компетенцию правовых воп-
росов, связанных с оценкой деяния, разре-
шение которых относится к исключительной 
компетенции суда. В частности перед экс-
пертами не могут быть поставлены вопро-
сы о том, содержатся ли в тексте призывы 
к экстремистской деятельности, направле-
ны ли информационные материалы на воз-
буждение ненависти или вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо груп-
пы по признакам пола, расы, национальнос-
ти, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе. Пункт 23 Постановле-
ния, указывает, что для определения целе-
вой направленности информационных мате-
риалов может быть назначено производство 
лингвистической экспертизы, к производству 
которой могут привлекаться помимо линг-
вистов, и специалисты соответствующей об-
ласти знаний (психологи, историки, религи-
оведы, антропологи, философы, политоло-
ги). В этом случае назначается производс-
тво комплексной экспертизы [7].

Для решения этих вопросов привлекались 
философы, историки, филологи, специалис-
ты по этике, писатели, журналисты. но де-
ло не в профессиональной принадлежности 
и ученом звании специалиста. определяю-
щим является тот научный аппарат и те на-
учные факты, данные конкретной науки, ко-
торые используются в таком исследовании и 
на основании которых специалист приходит 
к тому или иному выводу.

не меньшую опасность несет религиозный 
экстремизм, приверженцы которого зачастую 
вовлекаются в незаконные вооруженные фор-
мирования, организованные преступные фор-
мирования, специализирующиеся на соверше-
нии преступлений террористического характе-
ра. однако религиозный экстремизм не сво-

дится к действиям отдельных террористичес-
ких и экстремистских организаций на Север-
ном Кавказе и в иных регионах Российской Фе-
дерации под прикрытием ваххабистской идео-
логии. Акцентируя внимание на борьбе с тер-
рористической деятельностью различных ис-
ламских религиозных организаций, право-
охранительные структуры также не должны 
упускать из виду другие экстремистские орга-
низации, течения, действующие под религи-
озной или идеологической окраской иных кон-
фессий и сект. так, осужденная группа Рыно – 
Скачевского, совершившая более 20 убийств 
из националистических побуждений, относила 
себя к языческому объединению «Спас», вхо-
дящему в «Северное братство».

Изучение данной категории уголовных 
дел и других материалов показало, что при 
установлении мотивов совершения лица-
ми преступлений экстремистской направ-
ленности в следственной практике часто до-
пускаются ошибки. В том числе специалис-
ты называют следующие: мотивы указыва-
ются, но не доказываются как того требует 
Уголовно-процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации.
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глОбАлИзАцИя И КулЬтуРНАя 
ИДЕНтИЧНОСтЬ  
В КОНтЕКСтЕ СОВРЕМЕННОСтИс.в. МАжАренко
В отличие от предшествующих эпох система отношений и взаи-
мосвязей в современном мире принципиально изменилась. Сегод-
ня развитие общества приобрело поистине глобальный характер, 
в связи с чем обособленное существование государств, народов 
и каждого отдельного человека стало практически невозможным.

Процессы глобализации, с нарастающей 
силой преобразующие облик современнос-
ти, создают прочную, всепроникающую сеть 
взаимодействия. Глобальные миграцион-
ные, финансовые, коммуникационные пото-
ки стирают существовавшие ранее границы 
и барьеры, соединяя разные культуры, тра-
диции, системы ценностей в едином миро-
вом пространстве. Вместе с тем, глобализа-
ция не может нивелировать существующее 
разнообразие культур на базе существую-
щей социокультурной парадигмы. напротив, 
«культурная сложность» многих стран и ре-
гионов противостоит глобализации с ее не-
истребимой тенденцией к унификации. Сов-
ременные реалии доказывают, что глоба-
лизация не является процессом, ведущим 
к однородности. Этим фактом определяет-
ся другая (наряду с глобализацией), жестко 
фиксируемая в мире тенденция – культур-
ная дифференциация, выражаемая в акти-
вации собственной культурной идентичнос-
ти.

Корреляция понятий «глобализация» и 
«культурная идентичность» подразумевает 
процесс, при котором второе усиливается за 
счет первого. Это проявляется в стремлении 
разных культур и общностей избежать ниве-
лирования. Культурная идентичность, пони-
маемая в разных аспектах, невозможна без 
этнического основания и в условиях глоба-
лизирующейся реальности проявляется в 
росте этнического самосознания, повыше-
нии интереса людей к своим этнокультур-
ным особенностям.

на фоне сближения ранее локальных ци-
вилизаций и этнических групп, усиления их 
культурного взаимодействия, происходит 

обострение процессов самоопределения и 
самоутверждения представителей разных 
этнических сообществ. явление этнического 
ренессанса, рассматриваемое как противо-
действие глобализации, в условиях конвер-
генции общества интерпретируется различ-
ными позициями, среди них:
– Идентичность этнических культур, фа-

тальная невозможность их унификации 
связаны с пониманием того, что человек 
не может существовать вне определенно-
го этноса и культуры, связанных с необхо-
димостью его личной и социальной иден-
тификации. обособление, позволяющее 
отделить себя от других, позволяет ему 
освоить свою природную и человеческую 
сущность [1; 2].

– Гомогенизации различных культур пре-
пятствует их генетическая неоднород-
ность, которая существенно предопре-
деляет межкультурные различия. Про-
блема заключается в функциональной 
асимметрии мозга и различном соотно-
шении основных типов мышления (логи-
ко-вербального и образного) у предста-
вителей разных этнических групп. Уче-
ные, занимающие данную позицию [3], 
указывают на присутствие в каждом эт-
носе обоих типов мышления, но с пре-
обладанием одного из них, что сущест-
венно влияет на формирование индиви-
дуальной картины мира и способа миро-
восприятия у представителей опреде-
ленного этноса.

– В условиях нарастающих потоков этно-
культурной информации в глобализирую-
щемся обществе и возникновения на этом 
фоне острой потребности в самоиденти-
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фикации этнос и его культура выступают 
в качестве «информационного фильтра» 
[4]. Функция этноса как информационной 
защиты актуализируется в обществе пе-
реходного типа с неустойчивой систе-
мой отношений через сохранение и вос-
производство в новых поколениях систе-
мы ценностей, форм и правил поведения, 
которые вырабатывались в течение мно-
гих столетий адаптации к природной и со-
циальной среде.

– Поливариантность, локальное разнооб-
разие культуры человечества, есть выра-
жение его избыточности, которая имеет 
адаптивно-эволюционное значение. Каж-
дая культура несет в себе необходимые 
возможности для достижения эффектив-
ной адаптации субъекта в изменяющихся 
условиях [4].

Следовательно, этнический фактор яв-
ляется неустранимым и определяющим в 
жизни современного общества, что значи-
тельно повышает роль субъектной пред-
ставленности этносов в решении глобаль-
ных проблем. Процесс этнического возрож-
дения, явление по своей сути положитель-
ное, в реальной действительности, при ги-
пертрофии внимания к собственной этни-
ческой культуре, достаточно часто заявля-
ет о себе на негативном уровне в фактах 
роста национализма, сепаратизма, эскала-
ции межэтнической нетерпимости и конф-
ликтности. Современное общество являет 
миру немалое количество тлеющих и пыла-
ющих конфликтов этнического содержания. 
Всплески этнофобии, фашизма часто про-
являются в терроризме, который усиливает 

деструктивные процессы в едином и взаи-
мозависимом мире.

В связи с этим современный контекст ци-
вилизационного развития все более отчет-
ливо ставит проблему людей, существую-
щих в многообразии культур, их бесконф-
ликтного сосуществования, нахождения спо-
собов созидательного взаимодействия с от-
казом от монополии одних культур над дру-
гими. определение благоприятных перспек-
тив развития общества в аспекте амбива-
лентной раздвоенности процессов глобали-
зации и культурной идентичности, диктует 
необходимость отказа от противопоставле-
ния процессов интеграции и дифференциа-
ции в пользу их диалектики.

Происходит поворот к новому типу взаи-
моотношений – диалогу культур, нахожде-
нию гармоничного баланса между ними. Се-
годня в повестке дня наиболее важной ста-
новится идея создания многополярного ми-
ра, которая основывается на постулате о 
том, что глобальный мир не может и не дол-
жен быть миром однообразным. Идея «мно-
гополярного мироустройства» предполага-
ет зарождение новой морали, направленной 
на достижение духовной конвергенции наро-
дов и государств в условиях их объективно-
го сближения.

необходимым условием в данном на-
правлении становится формирование гло-
бального мышления с адекватным совре-
менным реалиям осмыслением общности 
судеб человечества. В современную эпоху 
глобальный характер существования мира 
заключается в совместных действиях миро-
вого сообщества и человека, осознающего 
себя частью единого, неделимого мира.
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пРАВОВыЕ АСпЕКты  
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу  
В РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭтАпЕА.в. МишинА
терроризм – спутник человечества, относящийся к числу опасных 
и практически непрогнозируемых явлений современной реальнос-
ти, который приобретает самые разнообразные формы и ужасаю-
щие масштабы. Акты терроризма приводят к массовым жертвам, 
оказывают сильнейшее психологическое воздействие на массы 
людей, приводят к разрушениям ценностей материального и ду-
ховного мира, порой безвозвратных, повышают градус вражды 
между государствами, сеют войны, недоверие и ненависть между 
группами социальной и религиозной направленности, которые мо-
гут привести к отсутствию возможности преодоления противоре-
чий в течение длительного времени, иногда даже в течение жизни 
целых поколений [1].

терроризм появился как результат пол-
ной «деидеологизации» в области обще-
ственной жизни, при этом терроризм в дан-
ном контексте представляет собой массо-
вое и политически значимое явление. Пре-
ступные группировки различного свойс-
тва совершают акты терроризма для посе-
ва страха у конкурентов, а также их унич-
тожения, для оказания воздействий на го-
сударственную власть страны с тем, чтобы 
заставить принять наилучшие условия для-
криминальной активности. жертвами тер-
рористического акта могут быть любые лю-
ди, даже те, которые не имеет никакой кор-
реляционной связи к конфликту, ставшему 
основой для оправдания террористических 
атак [2].

Можно резюмировать, что уровень терро-
ризма и формы его конкретных проявлений 
представляют собой показатель обществен-
ной нравственности с одной стороны, а так-
же эффективности усилий общества и го-
сударства по нахождению решений острых 
проблем общественной жизни, например, по 
профилактике и пресечению самого явления 
терроризма.

необходимо отметить, что за последнее 
время проблема терроризма приобретает 
глобальные масштабы во всем мире и вы-
является четкая тенденцию к устойчивому 

росту [1-2]. К большому сожалению, терро-
ризм становится действенныминструмен-
том устрашения и уничтожения в непрекра-
щающемся и непримиримом споре разных 
миров, диаметрально отличающихся друг 
от друга своим пониманием жизни, норма-
ми нравственности и морали, а также куль-
турой. Акты террористического устрашения 
с каждым годом становятся все более тща-
тельно организованными и жестокими, с ис-
пользованием самой современной техники, 
оружия, средств связи. Практически по все-
му миру политическими и националистичес-
кими радикальными группировками, приме-
няющие методы террора для достижения 
своих целей, организовывается разветвлен-
ная сеть подполья, складов оружия и взрыв-
чатых веществ, обеспечивающих структур, 
финансовых учреждений. В качестве при-
крытия для терроризма функционируют сис-
темы фирм, компаний, банков и фондов, 
предназначенных для финансирования тер-
рористических операций. естественно, что 
для борьбыс этим крайне опасным явлени-
ем необходима координация усилий всех го-
сударств на высшем уровне, создание сети 
международных организаций, предназна-
ченных для проведения антитеррористичес-
ких мероприятий различного характера. Для 
осуществления эффективных мер по борь-
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бе с террористической угрозой необходима 
выработка единого международно-право-
вого понятийного аппарата, точной право-
вой характеристикой этого вида преступле-
ния [1-2].

Вопросы борьбы с терроризмом должны 
рассматриваться всеми заинтересованными 
странами как одна из приоритетных обще-
государственных задач. Важнейшими шага-
ми в этой сфере являются совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, улучшение-
вопросов взаимодействия между федераль-
ными органами, реализация максимально-
го воздействия на страны, которые подде-
рживают терроризм, повышение численнос-
ти сотрудников федеральных структур, ре-
ализующихвопросы проблематикипротиво-
действия террористической угрозе, а также 
улучшение технической оснащенности этих 
структур.

естественно, что противодействие терро-
ризму ведется в том числе и в рамках право-
вого поля, чему способствует принятие раз-
личного вида нормативно-правовых актов, 
призванных решать вопросы борьбы с этим 
злом мирового масштаба.

В последнее время в России был при-
нят ряд спорных законопроектов, направ-
ленных на установление дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности. напри-
мер, 24 июня 2016 года Государственной 
Думой РФ был принят законопроект «о вне-
сении изменений в Федеральный закон «о 
противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспе-

чения общественной безопасности». В час-
тности, достаточно спорными выглядят из-
менения, вносимые в Федеральный закон 
«о связи»: «...операторы связи обязаны 
хранить на территории Российской Феде-
рации: … текстовые сообщения пользова-
телей услугами связи, голосовую информа-
цию, изображения, звуки, видео-, иные со-
общения пользователей услугами связи  – 
до шести месяцев с момента окончания их 
приема, передачи, доставки и (или) обра-
ботки» [3].

таким образом, указанные изменения 
вступают в определенные противоречия с 
основным законом страны – Конституцией 
РФ, в части 2 статьи 55 Конституции прямо 
запрещается посягательства на гражданс-
кие права и свободы, часть 1 статьи 23 за-
щищает частную жизнь, личную и семей-
ную тайну, а часть 2 той же статьи гаранти-
рует конфиденциальность переписки и пе-
реговоров. ограничить гражданина в этих 
правах может лишь суд, но данный законо-
проект предлагает правоохранителям по-
лучать доступ к данным сведениям без су-
дебных постановлений. Вполне естествен-
но, что борьба с терроризмом должна вес-
тись непрерывно и всеобъемлюще, но необ-
ходимо, чтобы принимаемые законопроекты 
не шли вразрез с главным законом страны, 
так как это может предоставить лазейки для 
нарушений лицам, ведущим деструктивную 
деятельность. необходимо отметить, что в 
данном случае необходимо ожидать более 
конкретных разъяснений Правительства РФ 
по формам и способам реализации приня-
тых поправок, выраженных в форме допол-
нительных правовых актов.
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КАтЕгОРИАлЬНО-пРАВОВыЕ пРОблЕМы 
пРОтИВОДЕйСтВИя ЭКСтРЕМИзМу  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕА.А. роМАненко
«Разложите молодежь – и вы победите нацию!»
           Менахем-Мендел Шнеерсон

Беспристрастные данные статистики отмечают в современном 
российском обществе значительный рост распространения экстре-
мизма. В 2015 г. было зарегистрировано 1329 преступлений экс-
тремистской направленности, что на 28,5% больше, чем в 2014 го-
ду (1034). Рост числа этого вида преступлений отмечен в 56 субъ-
ектах Российской Федерации [10].

Противодействием преступлениям экс-
тремистской направленности в России зани-
мается ряд силовых структур, среди которых 
одну из ведущих скрипок играет Следствен-
ный комитет Российской Федерации. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ к подследс-
твенности СК России относятся преступле-
ния, предусмотренные ст.ст. 282-282.3 УК 
РФ [2; 3]. но работа одного лишь силового 
блока и только в правовом поле не сможет 
кардинально изменить ситуацию с ростом 
экстремистских проявления, прежде всего 
в молодежной среде. здесь должны взаи-
модействовать все социальные институты, 
гражданское общество и конечно же право-
охранительные органы.

Молодое поколение россиян составляет 
примерно 22% от общего числа населения 
Российской Федерации [8]. В эту социаль-
ную группу входят представители всех наро-
дов и этносов, проживающих на территории 
страны, исповедующих как традиционные, 
так и не традиционные религии, относящие 
ко всем классам общества, что позволяет с 
уверенностью говорить о том, что молодежь 
вовлечена во все процессы, происходящие в 
российском обществе и может существенно 
влиять на ситуацию в стране.

однако, по нашему мнению, выделение 
молодежного экстремизма как отдельно-
го вида является методологической ошиб-
кой. Проблема здесь кроется в том, что мо-
лодежь – наиболее активно вовлеченная во 
все общественные процессы социально воз-

растная группа, в силу своих психолого-по-
веденческих особенностей, не всегда объ-
ективно оценивает те или иные потоки ин-
формации, риски и предложения. Молодые 
люди, не обладая достаточной базой зна-
ний, жизненным опытом, не умея полностью 
«фильтровать» огромные потоки информа-
ции, нацеленные, как правило, на данную 
категорию граждан становятся не только по-
тенциальными жертвами, но и потенциаль-
ной угрозой для безопасности Российской 
Федерации. Молодежь России также актив-
но использует постепенно приобретаемые 
ею политические права, активно выражает 
свою гражданскую позицию, в то же время 
при этом зачастую явно неосознанно пре-
небрегает нормами права.

Исследование уголовных дел, расследо-
ванных СК России, позволило выделить ос-
новные причины проявления экстремизма в 
молодежной среде:

Во-первых, неконтролируемая миграция 
как отечественная, так и зарубежная. Миг-
рационные потоки разрушают исторически 
сложившийся баланс населения и деструк-
тивно влияют на межэтнические отношения. 
огромное число молодых людей, из числа 
коренного населения, не могут трудоустро-
иться, обвиняя в этом мигрантов.

В-вторых, рост девиации среди молоде-
жи: бесконтрольность продажи спиртных 
продуктов и даже детям, алкоголизм и на-
силие в семьях, коммерциализация цент-
ров досуга, толкает молодежь на соверше-
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ние корыстных преступлений с целью запо-
лучить деньги.

В-третьих, проблема занятости. Каждое 
третье преступление совершается нигде не 
работающими и не обучающимися подрост-
ками. оставшись вне стен учебного заведения 
и вне трудового коллектива, молодые люди 
быстро находят «место работы» в криминаль-
ных структурах, чаще в сфере экстремизма.

В-четвертых, беспризорность. По данным 
Председателя СК России А.И. Бастрыкина: 
«В наших интернатах живет 600 000 детей. 
А беспризорников в России сегодня столько, 
сколько их было во время гражданской вой-
ны. В цифрах – двое из 100 детей» [7].

В-пятых, недостаток понимания в обще-
стве необходимости «единой идеологии». В 
ст. 13 Конституции Российской Федерации 
закреплено идеологическое многообразие 
и запрещено установление государствен-
ной идеологии [1]. Данные положения явля-
ются подспорьем для создания различных 
течений, стремящимся под благовидными, 
общественно полезными предлогами в кор-
не изменить государственный строй России, 
нарушить её территориальную целостность, 
разобщить народ, а, в конечном счете, на-
нести ущерб государственной безопасности. 
Достаточно метко этот фактор раскрыт в вы-
ступлении Президента России В.В. Путина: 
«Мы должны строить своё будущее на про-
чном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 
что может быть фундаментом, прочным мо-
ральным основанием для нашей страны, ни-
чего другого всё равно не придумаем» [8].

В-шестых, отсутствие единой дефиниции 
«экстремизма», закрепленной на государс-
твенном уровне и позволяющей дать чет-
кое, междисциплинарное понятие этого яв-
ления. несмотря на наличие определения 
термина «экстремизм» в федеральном за-
конодательстве (ст. 1 Федерального закона 
от 25.07.2002 №114–Фз «о противодействии 
экстремистской деятельности»), ученые от-
мечают, что в приведенной статье говорится 
не о признаках, а о видах экстремизма. Воп-
рос о признаках, определяющих правовое 
содержание экстремизма, законом обойден.

– Многие теоретики и практики права пыта-
ются создать методологическую основу поня-
тия «экстремизм». По нашему мнению, пре-
дельно точную дефиницию термина «экстре-
мизм», ценную для определения его уголов-
но-правовой сущности, предложил В.В. Быч-
ков: «Экстремизм – это деятельность обще-
ственных объединений, иных организаций, 
должностных лиц и граждан, основанная на 
приверженности крайним взглядам и сопро-
вождающаяся публичными насильственными 
и (или) противоправными действиями, кото-
рые направленны на умаление и отрицание 
конституционных принципов, прав и свобод 
человека, общества и государства» [6].

Выделив основные причины проявления 
экстремизма в молодежной среде, предла-
гаем следующие пути решения выявленных 
проблем противодействия и профилактики 
преступлениям экстремистской и террорис-
тической направленности:

1. Совершенствование законодательс-
тва Российской Федерации. Как показыва-
ет правоприменительная практика, в России 
достаточно часто виновные в преступлени-
ях, предусмотренных ст.ст. 280–282.3 УК РФ 
уходят от ответственности по двум основа-
ниям: не достижения возраста уголовной от-
ветственности и истечения срока давности 
уголовного преследования. Учитывая серь-
езный международный резонанс этих пре-
ступлений необходимо: Во-первых, требу-
ется внести изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации, а именно пересмот-
реть положения частей 1 и 2 ст. 13 и устано-
вить государственную идеологию, способс-
твующую единению многонационального и 
многоконфессионального народа России – 
идеологию государственного патриотизма. 
Во-вторых, крайне желателен в создавшей-
ся ситуации перенос преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 282–282.3 УК РФ, в главу 34 
«Преступления против мира и безопасности 
человечества». Именно таким образом пос-
тупил, например, белорусский законодатель, 
включив, в частности, ст. 130 «Разжигание ра-
совой, национальной или религиозной враж-
ды, или розни» в главу УК РБ с тем же назва-
нием, что и глава 34 УК РФ [2; 5].
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В-третьих, необходимо передать ст.ст. 280 
и 280.1 УК РФ к исключительной подследс-
твенности следователей СК России, чтобы 
объединить расследование преступлений 
различной категории преступлений, тождест-
венных по родовому признаку (в т.ч. так на-
зываемое «экстремистское убийство» и пр.).

В-четвертых, необходимо снизить воз-
раст уголовной ответственности за участие 
(членство) в экстремистском сообществе (в 
деятельности экстремистской организации) 
с 16 до 14 лет.

2. Повышение эффективности деятель-
ности государственных и общественных 
структур. Противодействие молодежному 
экстремизму должно быть вызвано объек-
тивным стремлением к социальной и поли-
тической стабильности. И ведущую роль в 
этом процессе должен играть СК России, но 
не один, а в тесном взаимодействии с МВД 
и ФСБ России, гражданским обществом (в 
первую очередь, с религиозными и обще-
ственными объединениями).

Молодёжь – это не только «настоящее», 
но и будущее страны, поскольку в опре-
делённое время она естественным путём 
сменит старшие поколения в различных 
сферах социальной жизни. И если сегодня 
процессы общественного воспроизводства, 
формирования и развития молодёжи как од-

ной из важнейших социально – демографи-
ческих групп деформированы, подвержены 
влиянию негативных факторов, то это озна-
чает, что уже в настоящем и, несомненно, в 
будущем наше общество столкнётся с ря-
дом новых сложных проблем, с самыми не-
предсказуемыми последствиями.
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КОРРупцИя –  
КАК ОДНА Из ФОРМ  
РАСпРОСтРАНЕНИя тЕРРОРИзМА  
НА тЕРРИтОРИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИМ.и. ФоМенко
Проблемы коррупции и терроризма на настоящий момент в на-
шей стране принимают тенденцию сращивания. чем выше уро-
вень коррупции в государстве или в том или ином регионе, тем 
благоприятнее почва для развития терроризма. Борьба с корруп-
цией должна стать одним из ключевых направлений государствен-
ной политики, так как эффективность такой борьбы в значитель-
ной мере отразится и на снижении уровня террористической угро-
зы для государства.
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терроризм относится к числу самых опас-
ных и трудно прогнозируемых явлений сов-
ременности, которое приобретает все более 
разнообразные формы и угрожающие мас-
штабы. террористические акты чаще всего 
приносят массовые человеческие жертвы, 
влекут разрушение материальных и духов-
ных ценностей, не поддающихся порой вос-
становлению, создают ситуации для зарож-
дения вражды между государствами, прово-
цируют войны, недоверие и ненависть меж-
ду социальными и национальными группами, 
которые иногда невозможно преодолеть в те-
чение жизни целого поколения. При этом тер-
рористическая деятельность не имеет стати-
ческого состояния, отличается высокой сте-
пенью адаптивности и постоянно находится 
в стадии развития, в ряде случаев опережая 
системы антитерроризма и контртерроризма.

Для террористических формирований ос-
новной целью является приобретение ин-
формации, средств и орудий для осущест-
вления террористических преступлений, 
лоббирование своих интересов в системе 
изменения отдельных позиций законода-
тельств и т.п., а также «приобретение» воз-
можности оставаться неуязвимыми для ор-
ганов власти, деятельность которых направ-
лена на борьбу с ними. Для представителей 
власти и общественности основной целью 
коррупционного взаимодействия с террорис-
тическими формированиями является лич-
ное обогащение, выражающееся в получе-
нии выгоды в виде денег, ценностей и ино-
го имущества. К тому же интересы коррум-
пированных кругов и менеджмента от терро-
ризма смыкаются в таких сферах, как произ-
водство, сбыт и распространение наркоти-
ческих веществ, нелегальная торговля ору-
жием, людьми, легализация преступных до-
ходов. Все это создает почву для дальней-
шего упрочнения преступного конгломерата 
и распространения терроризма и коррупции 
как внутри страны, так и во всем мире.

ярким международным примером это-
го является террористическая организация 
«Аль-Каида», существование которой в оп-
ределенное время обеспечивали высшие 
эшелоны власти Афганистана.

Да и в России, по мнению специалистов, 
«не всегда было ясно, за что боролись че-
ченские террористы: «национальную неза-
висимость» чечни или сохранение возмож-
ностей продолжать весьма прибыльный кри-
минальный бизнес. Кроме того, в регион ак-
тивно проникала и продолжает проникать 
ваххабитская идеология. Происходит пос-
тепенное сращивание исламского бандит-
ского подполья с криминалом. Бандитское 
подполье начинает решать свои преступные 
задачи, в том числе связанные с переде-
лом сфер влияния, оказанием давления на 
власт ные структуры».

Аналитики отмечали небывалые разме-
ры коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления северо-
кавказских субъектов Российской Федера-
ции в сочетании с превалированием клано-
во-корпоративных, семейно-родственных 
отношений во властных структурах респуб-
лик. По мнению Генерального прокурора 
России Ю.я. чайки, «практически все орга-
ны власти на Северном Кавказе поражены 
коррупцией». Современное кавказское кор-
румпированное сообщество заинтересова-
но в поддержании общего преступного фо-
на – терроризма и экстремизма, безработи-
цы, отсутствия квалифицированных кадров 
во всех сферах жизнедеятельности, мигра-
ционных процессов.

Первым среди северо-кавказских лиде-
ров знак равенства между коррупцией и тер-
роризмом поставил Президент чеченской 
республики Рамзан Кадыров. «я считаю не-
обходимым довести до сведения всех руко-
водителей министерств и ведомств респуб-
лики, что коррупция в чеченской республике 
будет расцениваться как терроризм. По этой 
причине с этим явлением мы будем бороть-
ся жестко», – сказал Кадыров на встрече 15 
января 2009 года с главой Счетной палаты 
республики.

К тому же имеются факты, когда предста-
вители власти являлись непосредственны-
ми участниками террористических (бандит-
ских) формирований. так, 1 июня 2011 го-
да сотрудниками Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по чеченс-
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кой Республике было завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 26-лет-
него депутата совета Ачхой-Марта-новско-
го сельского поселения Ш. Гайсаева, кото-
рый обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК 
РФ (участие и пособничество в вооруженном 
формировании). По версии следствия, с ию-
ля 2009 по февраль 2011 года Ш. Гайсаев 
добровольно оказывал пособничество учас-
тникам незаконного вооруженного формиро-
вания, действовавшим на территории Ачхой-
Мартановского района, приобретал для них 
продукты питания и предоставлял свою ав-
томашину для передвижения. И данный при-
мер, естественно не является единичным.

10 сентября 2013 года на заседании Сов-
беза Президент России Владимир Путин за-
явил, что положение дел на Северном Кавка-
зе, несмотря на очевидные позитивные сдви-
ги, улучшается слишком медленно – терро-
ристическая угроза и коррупция не устране-
ны. Серьёзный ущерб экономике наносят хи-
щения бюджетных средств. В 2013 году толь-
ко органами безопасности обнаружено хище-
ний на сумму около 6,5 миллиардов рублей.

К тому же, по результатам серии экс-
пресс-опросов, проведенных информацион-
ным агентством CaucasusTimes в столицах 
шести республик Северного Кавказа и пос-
вященных анализу ситуации с коррупцией в 
регионе и отношения населения к этой про-
блеме, установлено, что более 80% респон-
дентов лично сталкивались с коррупцион-
ной практикой. При этом результаты опро-
сов показали, что наиболее коррумпирован-
ными структурами в своих республиках на-
селение Северо-Кавказского региона счи-
тает местные правоохранительные органы 
(53% респондентов). Принимая во внимание 
тот факт, что Северный Кавказ на протяже-
нии последних 20 лет традиционно остает-
ся эпицентром российского терроризма, ука-
занные факты говорят о тесной связи терро-
ризма с распространением коррупционных 
процессов в регионе. По этому поводу один 
из молодых россиян в своем блоге заклю-
чил, что, скорее всего, правы те, кто видит 
причину терроризма в продажности чинов-

ников и злоупотреблении ими своими слу-
жебными обязанностями. Потому что «рука 
руку моет», коррумпированные чиновники и 
бандиты (террористы) – одной масти.

Данное утверждение нашло подтвержде-
ние и в результате опроса авторами мате-
риала студентов-международников и поли-
тологов третьего курса Института междуна-
родных отношений и мировой истории ни-
жегородского государственного универси-
тета им. н.И. лобачевского. на вопрос, су-
ществует ли взаимосвязь между корруп-
цией и терроризмом, подавляющее боль-
шинство респондентов ответило положи-
тельно. Поэтому стоит смело делать вы-
вод, что коррупция является такой пробле-
мой, при разрешении которой можно начать 
борьбу с другими, не менее значимыми. И 
если раннее разрешение данной проблемы 
виделось только самым опытным специа-
листам, то на сегодняшний день пути реше-
ния находятся в видение обычных членов 
общества нашей страны, что свидетель-
ствует тому, что наша проблема набрала 
обороты до такой степени, что вовсе лиши-
лась какой-либо прозрачности.

Коррупция является во многих случаях 
необходимым условием совершения конк-
ретных (адресных) террористических актов. 
так, коррумпированные сотрудники право-
охранительных органов, вместо того чтобы 
бороться с терроризмом, за взятку в лучшем 
случае просто не мешают террористам де-
лать свои черные дела, а в худшем – стано-
вятся пособниками террористов. Примером 
данного утверждения могут служить теракты 
24 августа 2004 года на самолетах ту-154 и 
ту-134, вылетевших из московских аэропор-
тов Домодедово и Шереметьево.

не зря директор аналитического цент-
ра ветеранов госбезопасности «Вымпел» 
Сергей Кривошеев говорит о том, что на-
циональный антитеррористический коми-
тет (нАК) следует переименовать в нААК- 
национальный антитеррористический ан-
тикоррупционный комитет, для более чет-
ких действий в решении проблемы терро-
ризма и коррупции, как единого целого.

таким образом, коррупция в органах го-
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сударственной власти и силовых структурах 
является питательной средой развития тер-
роризма, выступая, с одной стороны, как не-
обходимая причина его возникновения, а с 

пРИЧИНы ВОзНИКНОВЕНИя И СпОСОбы 
пРЕДупРЕЖДЕНИя ЭКСтРЕМИзМА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕе.А. АнДреевА
В настоящее время общество переживает сложный период своего 
социально-экономического развития. Главной особенностью этого 
периода является обострение устаревших и возникновение новых 
угроз для жизненно-важных интересов личности, социума и госу-
дарства, для внутренней и внешней безопасности страны. Экстре-
мизм – это социальное явление, представляющее серьезную опас-
ность для современного мира. Именно данное понятие занимает 
центральное место в ряду многоплановых угроз. Подтверждением 
этого является анализ современного положения России, содержа-
щегося в материалах высших законодательных и исполнительных 
органов государственной власти.

другой – как неотъемлемое условие сущест-
вования. не победив коррупцию, невозмож-
но ожидать сколько-нибудь серьезных успе-
хов в деле борьбы с терроризмом.

Сложность заключается в определении 
границ экстремизма как социального явле-
ния. С течением времени эти границы оста-
ются подвижными и условными. например, 
во времена сталинских репрессий уничто-
жение портрета вождя расценивалось как 
террористический акт, а в настоящее время 
уличным хулиганством зачастую определя-
ется избиение иностранца скинхедами. труд-
ность заключается в том, что понятие «экс-
тремизм» содержит в себе большое количес-
тво разнообразных явлений мало соизмери-
мых как с понятия морали, так и с понятия за-
кона: от жестокого разрушения исторических 
ценностей (вандализм) до террористических 
действий или актов. В связи с этим в законо-
дательстве наблюдается прочно сложившая-
ся тенденция к углубленному изучению это-
го понятия. Большой толковый словарь да-
ет следующее определение экстремизму. 
Экстремизм – это приверженность крайним 
взглядам и в особенности мерам (обычно в 
политике). единого определения на сегод-
няшний день не существует. В наиболее об-
щем виде под экстремизмом понимают идео-
логию, пропагандирующую крайние, зачас-

тую насильственные меры отстаивания сво-
их взглядов, непримиримость и агрессию в 
отношении инакомыслящих. Среди таких мер 
можно отметить провокацию беспорядков, 
гражданское неповиновение, террористичес-
кие акты, методы партизанской войны.

Экстремизм как социально-политическое 
явление стал известен истории еще во вре-
мена первобытнообщинного строя, на ста-
дии зарождения человеческого общества. 
По мнению В. н. томалинцева [5, с. 16], по-
нятие «экстремизм» было свойственно каж-
дой исторической эпохе. Экстремизм – явля-
ется неизменным спутником российской исто-
рии во все времена. хочется отметить, что и 
на современном этапе развития общества од-
но из главных мест в политическом процессе 
занимали и занимают партии, имеющие мас-
совый экстремистский характер. По мнению 
Ю. М. Антоняна [1, с. 22], экстремизм в боль-
шинстве случаев является результатом раз-
дробленности общества, которое не приобре-
ло или утратило общие взгляды и убеждения, 
единые ценности и цели. Экстремизм как со-
циальное явление, возникает в обществе, в 
котором существуют значительные социаль-
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ные группы людей, выражающие недоволь-
ство своим экономическим, общественным и 
духовным положением, считающих себя уни-
женными и притесненными в свободе и чело-
веческих правах. В основе экстремизма как 
социального явления могут лежать межрасо-
вые, этнорелигиозные или социальные отно-
шения, основанные на состоянии подавлен-
ности, ненужности, обреченности, четко обоз-
наченного неравенства.

Экстремизм в настоящее время угрожа-
юще заявляет о себе, нарушая важнейшие 
права человека: на жизнь, свободу, безо-
пасность. он является одной из централь-
ных проблем современного мира, что вызы-
вает особые опасения в век высоких техно-
логий, когда человек становится способным 
использовать все возможности современ-
ных достижений науки и техники для реше-
ния собственных целей и задач. что же яв-
ляется причиной возникновения экстремиз-
ма в современном мире?

Причины появления экстремизма и меха-
низм его развития, все еще не достаточно ис-
следованы. Большая часть ученых придер-
живаются мнения, что экстремизм вызывает-
ся не одной единственной причиной, а сово-
купностью неразрешенных проблем. он рож-
дается в самом обществе и несет в себе ха-
рактер протеста: недовольство обществен-
ным порядком, ухудшением социально-по-
литического положения, обострением меж-
национальных связей, экологической обста-
новкой, дефицитом возможностей реально-
го и эффективного участия в политической 
жизни, использование должностными лицами 
своего служебного положения, процессы гло-
бализации, и многое другое. Все это являет-
ся защитной реакцией на угрозы окружающе-
го мира. некоторые исследователи уделяют 
внимание не только внутренним социально-
экономическим проблемам страны, но и вне-
шним факторам таким как, геополитическое 
положение, соседство с не устойчивыми го-
сударствами, из которых происходит распро-
странение радикальных идей и создание экс-
тремистских организаций.

члены экстремистских объединений, в 
большинстве случаев, не приспособлены к ус-

ловиям социальной среды, не поддерживают-
ся обществом и предрасположены создавать 
свои протестующие группы, несущие экстре-
мистский характер. люди данного типа, обыч-
но не могут получить хорошее образование, 
трудоустроиться, испытывают проблемы в 
коллективе, во взаимоотношениях с противо-
положным полом и т. п. Проведенные иссле-
дования, позволяют сделать вывод, что боль-
шинство экстремистов, воспитывались в нук-
леарных семьях, или вообще не имели роди-
телей. В детстве они пережили одиночество, 
насмешки, унижение и боль. Повзрослев, та-
кие люди, приобретает черты властной лич-
ности, оказывая давление на других людей. 
В   большинстве случаев основную массу лю-
дей, входящих в экстремистские группировки, 
составляет молодежь. отсутствие жизненного 
опыта и необходимых знаний, смутное пред-
ставление о культурных ценностях общества, 
заставляет молодое поколение неадекватно 
относится к социальной реальности.

Причинами появления экстремистско-
го сознания и определенного типа поведе-
ния человека или группы людей выступают 
объективные социальные условия, индиви-
дуальный мир личности, ее психофизиоло-
гические особенности. определив диалек-
тику объективного и субъективного в ста-
новлении основ экстремистского мышления 
и поведения, следует отметить определен-
ные социальные условия, которые способс-
твуют возникновению экстремизма. К таким 
условиям следует отнести: социально-эко-
номические кризисы, изменения в сфере по-
литики, резкое снижение жизненного уровня, 
рост безработицы, изменение обществен-
ного положения большей части населения; 
состояние социальной и личной нереали-
зованности, страх перед будущим, подав-
ление властями сопротивления, ограниче-
ние самостоятельной деятельности инди-
вида, исторические обиды, дискриминация 
на религиозной основе, высокомерие лиде-
ров политических партий, стремление соци-
альных и политических партий и лидеров ис-
пользовать национальный или религиозный 
фактор для достижения собственных целей 
и удовлетворения личных интересов, ориен-
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тация лидеров политического процесса на 
экстремальные средства политической де-
ятельности. Кроме того были выделены при-
чины, благодаря которым возник и активизи-
ровался экстремизм на территории Россий-
ской Федерации: ухудшение материально-
го положения значительной части населе-
ния страны, весьма низкий уровень социаль-
ной обеспеченности и социальной защищен-
ности граждан; ужесточение политической 
борьбы с использованием антиконституци-
онных мер, общественно-политический рас-
кол общества, существование межнацио-
нальных и межконфессиональных проблем, 
снижение духовно-нравственного уровня на-
селения, недостаточно эффективное право-
вое и политическое воспитание граждан.

В качестве экономических условий опре-
делены обстоятельства, вызывающие недо-
вольство отдельных представителей неко-
торых слоев населения на резкое ухудше-
ние их материального положения. К поли-
тическим условиям роста экстремизма отно-
сятся: кризис власти, выражающийся в не-
способности безупречно обеспечить поря-
док и стабильность в обществе. К духовным 
– нарушение единства культуры, недостаток 
духовных ценностей в обществе. ощущение 
потери способов реализации целей, ослаб-
ление детско-родительских и родственных 
связей, рост одиночества, социальной запу-
щенности, падение нравственности, сниже-
ние ценности человеческой чести и жизни, 
избыточное психологическое напряжение – 
все это факторы, порождающие возникнове-
ния экстремистских группировок.

Экстремизм представляет собой тип со-
знания и поведения, в результате которого 
отстаивание личных взглядов осуществля-
ется с позиции силы, где агрессия, физичес-
кое сопротивление выступают источником 
разрешения противоречий, а те, кто возра-
жает расцениваются как люди «низшего сор-
та». Внутренние причины и источники экс-
тремизма содержатся в интеллектуальной и 
нравственной ограниченности личности, от-
стаивающей подобные взгляды. [2, с. 71].

несомненно, понятие «экстремизм» не-
сет в себе значительно меньше опасности 

для стабильности государства по сравнению 
с терроризмом. однако не стоит недооцени-
вать экстремизм, так как при определенных 
условиях, в особенности, когда борьба не да-
ет определенных результатов, или при еще 
значительном ухудшении экономической, об-
щественной, политической обстановки в стра-
не, перерастает в террористическую деятель-
ность. тем более что источники возникнове-
ния экстремизма и терроризма одинаковы. 
Экстремизм легче предотвратить, изучая мо-
тивы и решая их, чем вступать в борьбу с ор-
ганизованными группировками, получившими 
широкое распространение. Бороться с дан-
ным фактором, нарушающим стабильность 
в жизни государства и общества, возможно, 
проще, чем с терроризмом, для этого важно 
разрушить его мировоззренческую основу, 
выявить и устранить причины напряженности 
и противоречий, уменьшить уровень насилия 
в мировой политике и двигаться в направле-
нии к мирному устранению конфликтов, стре-
миться к переговорам, компромиссам и взаи-
мопониманию [4, с. 10].

таким образом, основными причинами 
возникновения экстремизма применительно 
к России, следует признать социальную де-
зорганизацию граждан, имущественное рас-
слоение, длительные периоды социально-
экономической нестабильности и как следс-
твие появление групп, стремящихся изме-
нить сложившиеся порядки, в том числе на-
сильственными методами. Экстремизм яв-
ляется закономерным явлением современ-
ной действительности, объединяющим в се-
бе множество неразрешенных проблем.
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Молодежная среда, как отмечают специалисты, традиционно, в си-
лу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружа-
ющей обстановки, является той частью общества, в которой на-
иболее быстро и взрывоопасно происходит накопление и реализа-
ция негативного протестного потенциала. Под влиянием социаль-
ных, политических, экономических и иных факторов в молодежной 
среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения [3].

Соответственно, распространение моло-
дежного экстремизма в России становится 
одной из острейших проблем. По-прежнему 
велико количество преступлений, соверша-
емых молодежью,высок уровень насилия в 
молодежной среде. особое место в этом ря-
ду занимает экстремистское поведение мо-
лодежи, связанное с совершением действий 
насильственного характера.так, по данным 
Информационно-аналитического центра 
«Сова», занимающегося проблемами наци-
онализма и ксенофобии, взаимоотношения 
религии и общества, политического радика-
лизма, укоренения либеральных ценностей 
и соблюдения прав человека в нашей стра-
не, за первое полугодие 2016 года от ксено-
фобного и неонацистски мотивированного 
насилия, по предварительным данным, пос-
традало не менее 31 человека, 1 из которых 
погиб. Кроме того, 2 человека получили се-
рьезную угрозу убийством. Стоит при этом 
отметить, что расистских нападений по срав-
нению с прошлыми годами стало несколько 
меньше. но вот географический охват наси-
лия изменился мало. Всего инциденты за-
фиксированы в 8 регионах страны (годом 
ранее – в 15). По-прежнему уверенно лиди-
руют Москва (10 избитых) и Санкт-Петербург 
(1 убитый, 8 избитых). Далее следуют Мос-
ковская (4 избитых), Владимирская, Свер-
дловская области и Приморский край (по 2 

избитых). основной группой жертв остаются 
«этнические чужаки». за первые шесть ме-
сяцев 2016 года пострадали уроженцы цен-
тральной Азии (16 избитых), люди не иден-
тифицированной «неславянской внешнос-
ти» (3 избитых), уроженцы Кавказа (1 изби-
тый) [9]. Эти явленияявляются следствием 
рядафакторов, в том числе и историко-поли-
тического характера.

Последние два десятилетия Россия пе-
реживает ускоренную модернизацию свое-
го общественного строя. В результате ряда 
факторов объективного и субъективного ха-
рактера (непродуманность реформ, череда 
экономических кризисов, массовая мигра-
ция населения и др.) многие жители Рос-
сии потеряли свое прежнее устойчивое по-
ложение и оказались на более низких сту-
пенях социальной лестницы. При этом от-
ветственность за ухудшение положения не-
редко возлагается на так называемых «вра-
гов», в роли которых зачастую выступают-
представители национальных меньшинств. 
характерно, что в массовом сознании про-
исходило значительное обобщение, когда 
отрицательные черты отдельных предста-
вителей тех или иных народов переноси-
лись на всю общность этих народов (вспом-
ним здесь небезызвестное выражение «ли-
цо кавказской национальности»).

значительным фактором роста ксено-
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фобских настроений выступила иначавшая-
ся в во второй половине 1980-х – первой по-
ловине 1990-х массовая миграция из Сред-
ней Азии и закавказья, а также из республик 
Северного Кавказа в так называемые «рус-
ские регионы», не испытывавшие до того по-
добного миграционного воздействия. Этоп-
ривело к тому, что из-за различия ментали-
тетов «коренных» и приезжих и вызванного 
этим взаимонепониманием, миграция вос-
принимается как «нашествие», несущее ис-
ключительно отрицательные последствия. 
Стоит отметить, что на фоне падения жиз-
ненного уровня «коренного населения» вне-
шнее благополучие отдельных представи-
телей диаспор воспринималось как неспра-
ведливое и достигнутое за счет «своих», а их 
сплоченность – как доказательство «мафи-
озности» мигрантов. А непонимание властя-
ми угрозы «эффектов» от интеграции миг-
рантов в российское общество усиливало у 
населения ощущение брошенности в «коль-
це врагов» [2].

Уже в наши дни из-за вооруженного кон-
фликта на юго-востоке Украины страну по-
кинули значительно более 1 миллиона чело-
век. При этом, согласно статистическим дан-
ным, приведенным ФМС РФ, на конец янва-
ря 2016 года более 1,1 млн человек въеха-
ло с Украины на территорию России без на-
мерений вернуться обратно [1]. И практика 
показывает, что при всём понимании ситуа-
ции восприятие на местах «вновь обретен-
ных соотечественников» не всегда радуж-
ное: «самим жить не на что, работы не хва-
тает, а деньги власти дают не нам – давно 
нуждающимся, а им; они же и рабочие места 
лучшие забирают».

Этническая самоидентификация может 
сопровождаться и определенными группо-
выми установками, когда дискриминация 
другой, не «своей» группы дозволяет сни-
мать ощущение «неуверенности или под-
чиненного положения». Повышение группо-
вой самооценки в таких случаях осущест-
вляется на основе принципа «мы лучше, 
чем они». такая позиция выражается в оцен-
ке «чужой» культуры на основе традицион-
ных для данной культуры символов, ценнос-

тей и стереотипов как абсолютно ценных.
Согласно исследованиям Ашмора и Де-

льбока, в современном западном обществе 
этническая предубежденность претерпела 
изменения, однако она не исчезла и обре-
ла новые формы:расизм низших слоев об-
щества – «ощущение расовой угрозы», ос-
нованное на страхе потерять доминирую-
щее положение этнического большинства; 
«символический расизм жителей пригоро-
дов» – положительное отношение к интег-
рации этнического меньшинства, но сопро-
тивление продвижению его представите-
лей в социальной иерархии;»антирасизм 
по расчету» – система взглядов представи-
телей высших слоев общества, которые го-
товы оказывать протекцию людям иной ра-
сы, если это повышает их оценку в глазах 
окружающих [8].

В настоящий момент в России насчиты-
вается несколько десятковобщественных и 
политических организаций, объединенных 
вокруг лозунга «В Российской Федерации 
в отношении русского народа проводится 
дискриминационная политика» [5], чьи идеи 
могут стать пищей для ксенофобии и расиз-
ма: межрегиональное общественное дви-
жение «национально-Державный путь Ру-
си», Партия свободы, аналитическая груп-
па «Русский Кавказ», Партия защиты Рос-
сийской Конституции «Русь», научно-куль-
турный центр русской цивилизации, МоД 
«общенациональный Союз патриотов оте-
чества», «Собор русского народа», Движе-
ние против нелегальной иммиграции, на-
родная национальная партия, организация 
«Славянский союз», Русское национальное 
единство, Всероссийская общественно-по-
литическая организация «Союз русского 
народа» и др.но наиболее опасны так на-
зываемые радикальные организации, вы-
ражающие свое мнение наиболее резко.
Их методы и средства работы, их програм-
мы мало кого оставят равнодушными, да-
же многие русские люди реагируют на них 
подчас положительно. характерно, что они 
стремятся к установлению авторитарно-
го управления, проповедуют жесткую дис-
циплину и воспитание верности лидеру, что 
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делает их идеологию очень похожей на фа-
шистскую. Многим из них свойственны се-
паратизм и экстремизм. По мнению сайта 
Fb.ru самые известные их них – это нПФ 
«Память», народная национальная партия, 
Движение и гвардия Александра Баршако-
ва, Истинное русское национальное единс-
тво, национальный союз (4).

В размещенном на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации перечне не-
коммерческих организаций, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в закон-
ную силу решение о ликвидации или запре-
те деятельности по основаниям, предусмот-
ренным Фз «о противодействии экстремист-
ской деятельности», сегодня содержится 47 
экстремистских организаций, географичес-
кий ареал которых весьма широк – Москва, 
Краснодар, омск, Ахтубинск, Рязань, ниж-
ний новгород, Вологда, Казань, Мурманск 
и др. При этом надо заметить, что испове-
дующие ксенофобскую идеологию партии 
и движения глубоко маргинальны. Макси-
мальное количество их активистов в насто-
ящее время определяется цифрой пример-
но в 10000–15000 человек. часто бывает 
так, что один и тот же человек «представ-

ляет» у себя в регионе несколько организа-
ций. Гораздо более массовым является дви-
жение скинхедов, в котором участвуют де-
сятки тысяч подростков 14–19 лет. При этом 
специалисты отмечают, что, несмотря на то, 
что многие из перечисленных выше органи-
заций и партий пытаются рекрутировать в 
свои ряды «новобранцев»из числа скинхе-
дов, это практически никому не удается, пос-
кольку мало кто из скинхедов склонен под-
чиняться партийной дисциплине. Кроме то-
го, движение скинхедов – это подростковая 
субкультура, и потому большинство из них 
после 18-20 лет (в связи с женитьбой, служ-
бой в армии, поступлением на работу) ухо-
дят оттуда [6].

Известно, что протестная энергия моло-
дого поколения – величина непостоянная. 
Сила и направленность протестной энергии 
молодежи определяются кризисным состоя-
нием, общей нестабильностью в общества. 
но уповать на то, что «дурь в голове сама с 
возрастом пройдет» нельзя. Ведь одни, да, 
повзрослеют, но им на смену придут другие, 
которые сегодня ещё ходят детский сад. они 
станут «молодежью» со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.
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РЕлИгИОзНый ЭКСтРЕМИзМ  
КАК ФАКтОР РАзРуШЕНИя СЕМЬИ  
И ОСНОВ СЕМЕйНОгО ВОСпИтАНИяв.в. ивАкинА,

с.в. бобрышов
Религиозный экстремизм – это деятельностное отрицание системы 
традиционных для общества религиозных ценностей и догматичес-
ких устоев, а также агрессивная пропаганда «идей», противореча-
щих им. Религиозно-мотивированная или религиозно-камуфлиро-
ванная деятельность отдельных граждан, групп и сообществ носит 
явный или более-менее скрытый антиобщественный характер, в той 
или иной степени выражает неприятие светского общества и других 
религий с позиций того или иного религиозного вероучения. основ-
ная цель субъектов религиозного экстремизма – признание своей 
религии главной, ведущей, и соответственно подавление других ре-
лигиозных конфессий через их принуждение к своей системе рели-
гиозной веры. В своей крайней форме проявления – религиозно-по-
литический экстремизм (примером тому служит так называемое Ис-
ламское государство), – религиозный экстремизм направлен на на-
сильственное изменение государственного строя или насильствен-
ный захват власти исходя из провозглашаемых религиозных догма-
тов, на нарушение суверенитета и территориальной целостности го-
сударства, на диктат в сфере выстраивания всей системы социаль-
ных отношений через возбуждение у граждан религиозной нетерпи-
мости, прямой вражды и ненависти. 

Экстремизм на религиозной основе прояв-
ляется как активная деятельностная при-
верженность в религии крайним взглядам 
и действиям при отрицании самого права и 
возможности кого бы то ни было исповедо-
вать другую религию, строить свою жизнь 
на основе других религиозно-нравственных 
норм. Поведенческую основу такого экстре-
мизма составляют различные формы наси-
лия, крайняя жестокость и агрессивность по 
отношению к представителям других кон-
фессий, сочетающиеся с демагогией. 

не меньшая нетерпимость и агрессив-
ность наблюдается и по отношению к пред-
ставителям «своего» религиозного круга, ес-
ли те делают попытки отойти от соблюдения 
жестких религиозных предписаний, моди-
фицировать их или так или иначе ослабить. 
С  особой беспощадностью это традиционно 
проявляетсяв отношении женщин.

Многочисленные исламские фундамента-
листы сегодня активно выступают категори-

чески против предоставления женщине всей 
полноты гражданских прав, в том числе про-
тив предоставления женщинеправа репро-
дуктивной свободы. так, например, доктор 
Мохи ад-Дин ас-Сафари Джелани утвержда-
ет, что первостепенный «долг женщины ро-
жать детей, делать из них мужчин» [2; 34]. 
Иными словами, в понимании данного ре-
лигиозного деятеля, настоящие «люди – это 
мужчины», ну, а женщина – средство вос-
производства людей. В то же время хоро-
шо известно, что женщина, которая не име-
ет возможности пользоваться репродуктив-
ной свободой, выступающая в роли машины 
для рождения детей, – практически не име-
ет шансов на социальное освобождение, ей 
крайне трудно получить хорошее образова-
ние и практически невозможно построить ус-
пешную профессиональную карьеру. В муж-
ском представлении её «профессиональная 
карьера» заключается в служении семье, 
мужу и детям, и тем и исчерпывается. И ес-
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тественно, что, рассматривая женщину в па-
радигме служения, ни о каком её освобожде-
нии говорить не приходится. женщина, буду-
чи машиной для деторождения, быстро раз-
рушается и физически, и психологически. 
Итакое положение вещей может рассматри-
ваться как узаконенное рабство одной поло-
вины человечества в отношении другой.

Последние геополитические события в 
мире позволяют констатировать наличие 
прямого влияния радикальных религиозных 
структур на целостность российской семьи. 
В прессе все чаще появляются сообщения о 
влиянии пропаганды идей религиозного экс-
тремизма на увеличение количества разво-
дов и распад семьи по религиозным причи-
нам. так, руководитель Приволжского цент-
ра региональных и этнорелигиозных иссле-
дований Российского института стратеги-
ческих исследований Раис Сулейманов под-
твердил, что «…на сегодняшний день в та-
тарстане зафиксировано около 70 фактов 
распада семей вследствие пропаганды ра-
дикального ислама» [7]. Подобные случаи 
зафиксированы в нижнекамске и набереж-
ных челнах. При этом ректор медресе при 
мечети «Ак мечет» набережных челнов Рус-
там Шайхевалиев утверждает, что «в тради-
ционном татарском обществе никогда не бы-
ло разводов из-за того, что муж или жена 
оказались немусульманами, то есть кяфе-
рами» [7]. По его мнению, традиция такфи-
ра, то есть обвинения в неверии, пришла в 
традиционное татарское мусульманское об-
щество вместе с идеями ваххабизма: «осо-
бенностью ваххабизма является то, что му-
сульманина могут объявить неверным, если 
он не совершает хотя бы одно обязательное 
действие, обозначенное в шариате», – гово-
рит Раис Сулейманов. таким образом, один 
из супругов, попавший под влияние идей ра-
дикального ислама, получает возможность 
обвинить другого в неверии и порвать с ним. 
Пусть даже тот и признает себя истинным 
мусульманином. «на практике – уточняет 
Раис Сулейманов, – это означает, что все 
действия в отношении кяфера допустимы, в 
том числе и право на обладание его собс-
твенностью и семьей» [7].

Многие современные истории распада 
мусульманских семей, где бы они не про-
живали, имеют похожий сценарий, отмеча-
ют эксперты. Ведущим механизмом вербов-
ки в ряды ИГИл на территории России ста-
ло все усиливающееся влияние мусульман, 
исповедующих радикальный ислам– вах-
хабизм (самое крайнее, экстремистскоеп-
севдосуннитское движение, известное так-
жекаксалафизм)на женщин, находящихся в 
браке, но переживающих временное отсутс-
твие супруга. Салафитыубеждают женщину, 
что ее муж – неверный, а значит, брак с ним 
недействителен. После возвращения супру-
га его ставят в известность, что брак растор-
гнут, а его «бывшая» жена уже находится в 
благословенном никахе (религиозный брак у 
мусульман) с другим мужчиной. Причем ха-
рактерно, что салафиты не утруждают себя 
официальным расторжением брака, т.к. не 
признают юрисдикции загса, т.е. правового 
государственного института. Стоит также от-
метить, что кяфером (неверным) не всегда 
является «неверный».Подобная участь мо-
жет постигнуть и умеренно верующего му-
сульманина в случае, если, по мнению «ис-
тинно правоверных», вера бывшего супру-
га не соответствует канонам чистого исла-
ма. таких людей сторонники ИГИл называ-
ют «наджес» (грязь, неверный). Попытки му-
жей восстановить семью иногда завершают-
ся шантажом, устрашением и даже прямым 
физическим насилием [7].

Важно отметить, что подобная ситуация 
в России мало отличается от ситуации в ев-
ропейских странах, ставших второй родиной 
для семей из Магриба, турции и других му-
сульманских регионов мира. Эти семьи и по 
сей день обладают чрезвычайно жесткой ие-
рархической структурой.человек, который 
живет в традиционной семье, ориентируется 
на мнение старших и окружающих родствен-
ников практически во всем. требовать от не-
го самостоятельного выбора – значит прояв-
лять вопиющую некомпетентность. В тради-
ционных семьях слово старшего – закон. Да-
же если человек пойдет на конфликт из-за 
одежды или стиля поведения, это неизбеж-
но вызовет либо репрессии со стороны се-
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мейного окружения, либо изгнание из семьи 
и полное отчуждение от родственников. И 
это не вопрос «прошлого» или «новой исто-
рии». хорошо известны случаи, когда роди-
тели били «по-европейски» одевавшихся де-
тей как во времена Петра Первого в России, 
так и во временаКемаляАтатюрка – в практи-
чески современной турции; били и убивали 
снявших с себя православный или мусуль-
манский платок и надевших пионерский гал-
стук девочек.

жертвами религиозного экстремизма ста-
новятся и дети. Анализируя случай сбежав-
шей в Стамбул москвички Веры Карауловой, 
адвокат Александр Карабанов отмечает, что 
радикалы ведут скрытую работу с российс-
кой молодежью, применяя специальные пси-
хические техники. При этом, отмечает А. Ка-
рабанов, «сами родители подчас не пони-
мают, чем живут их дети, вследствие утери 
психологического контакта и доверия в се-
мье» [1]. Детский психолог Александр Шаду-
ра уверен, что возрастающая популярность 
радикальных религиозных учений вызвана 
тем, что в организациях, где они пропаган-
дируются, подростки получают необходимое 
им внимание и сочувствие к своим пробле-
мам. «В таких религиозных сообществах мо-
лодого человека готовы выслушать, а иног-
да – и прийти ему на помощь. Кроме того, 
там есть сильные личности, с которыми юно-
ши и подростки могут себя отождествлять. В 
определенном возрасте подростку это важ-
но, особенно если в его окружении нет силь-
ных мужских фигур», – говорит эксперт [3]. 
По словам А. Шадура, противодействовать 
росту влияния радикальных религиозных 
учений необходимо и на уровне семьи, и на 
уровне государства: «Прежде всего, необхо-
димо, чтобы родители больше уделяли вни-
мания своему ребенку. Это зависит не толь-
ко от мамы с папой непосредственно, но и 
от работодателя – ведь необходимо, чтобы 
у них было время на своих сыновей и доче-
рей. Кроме того, представителям нашего об-
щества надо учиться быть родителями, при-
выкать к ответственности за детей» [3].

одной из разновидностей радикальных 
религиозных структур является секта. По 

мнению А.л. Дворкина, тоталитарная сек-
та – это авторитарная организация, глав-
ный смысл существования которой – власть 
и деньги для руководства. Каждая тотали-
тарная секта претендует, прежде всего, на 
роль некой эрзац-семьи, призванной заме-
нить семью подлинную. Это делается, пре-
жде всего, при помощи вытеснения семей-
ных привязанностей и разрушения семей-
ных уз. Согласно Итоговой декларации Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «тоталитарные секты и демократичес-
кое государство», деятельность деструктив-
ных тоталитарных сект не только попирает 
фундаментальные права человека, но и со-
здает серьезную угрозу целостности семьи. 
Секта делает все, чтобы вырвать попавше-
го под ее влияние человека из семьи, лишая 
его тем самым последней опоры [5]. И такая 
ситуация характерна не только для России, 
но и практически для всех европейских госу-
дарств и США. По данным из отчета, обна-
родованного во Франции в июне 2009 года, 
40 тысяч французских детей находятся под 
влиянием сект. И это только официальные 
данные. Сколько на самом деле детей запу-
тано в сетях деструктивных культов, сказать 
невозможно [6].

что ждет детей в сектах, сегодня хоро-
шо известно многим. Это и голод (под ви-
дом поста), и вредные для детского организ-
ма, доводящие до полного истощения, так 
называемые безбелковые диеты, и изнури-
тельные медитативные практики, изменяю-
щие, а скорее, корёжащие сознание, и все-
возможные болезни при отсутствии насто-
ящей медицинской помощи, заменяемой 
«космическими энергиями», «эстетотерапи-
ей», и избиения, и прочее. Во многих извес-
тных тоталитарных сектах («Семья», «Бого-
родичный центр», «Международное обще-
ство Сознания Кришны») совершается пря-
мое насилие над детьми, их развращают, за-
ставляют вступать в половые связи с лиде-
рами сект, принуждают к гомосексуальным 
связям. основатель порноцентричной сек-
ты «Дети Бога» («Семья») Дэвид Берг одоб-
рял и даже поощрял детскую порнографию, 
которую производили внутри секты. В пор-
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нографических фильмах, изъятых полици-
ей, пятилетние дети раздевались под музы-
ку. о том, что за этим следовало, догадать-
ся не сложно [6]. Большую огласку в свое 
время получил случай смерти от истоще-
ния в одной из сект, действующих во Фран-
ции. В 2001 году в новокузнецке после меся-
ца пребывания в секте «Страна Анура» де-
вочка 1 года и 9 месяцев от роду попала в 
больницу с истощением, рахитом, гипотро-
фией. Ребенку запрещалось есть мясо, ры-
бу и сметану, продукты, богатые кальцием, 
белком и углеводами. естественно, малыш-
ка не получала никаких возрастных приви-
вок. Причем родной 22-летний отец девоч-
ки, яростный адепт секты, и его новая же-
на были убеждены, что они «на верном пу-
ти». А  вот совсем недавние факты. Англий-
ская газета ThedailyTelegraph от 1 августа 
2015 года опубликовала шокирующие факты 
о секте «Свидетели Иеговы» (которая также 
активно действует в новосибирске). По дан-
ным издания, в Великобритании 817 общин 
иеговистов, в которые входят около 68 000 
человек. начиная с 50-го года в организа-
ции было зафиксировано 1006 случаев сек-
суального надругательства над малолетни-
ми детьми. И ни об одном из них руководс-
тво секты не сообщило полиции. Учитывая 
прирост членов секты, можно посчитать, что 
каждый учтенный случай педофилии прихо-
дится менее чем на 2000 сектантов (включая 
детей). А о каком количестве надругательств 
над детьми в принципе не становится извес-
тно? [4].

В результате у детей, воспитанных сек-
тантами, наблюдаются глубокие психоэмо-
циональные отклонения. Подобное воспи-
тание строится, исходя из законов «сектант-
ской педагогики»: строгое подчинение роди-
телям и наставникам, запрет на светское об-
разование и общение с детьми, не прина-
длежащими к группе, обязательное прочте-
ние и заучивание религиозной литературы 
(выпускаемой идеологами данного учения), 
запрет на развлечения и пр.

В целом, ущерб, причиняемый тоталитар-
ными радикальными религиозными органи-
зациями и сектами семьям, семейным взаи-

моотношениями семейному воспитанию, мо-
жет быть определен в следующих аспектах: 
разрушение семейных традиций и семей-
ной целостности, провокация конфликтов и 
разводов, нивелирование и уничтожение се-
мейных ценностей; увеличение числа соци-
альных сирот – детей, брошенных родите-
лями-сектантами; отказ от родительских 
обязанностей или их халатное выполнение, 
равнодушное и безразличное отношение к 
собственным детям и родителям; ухудше-
ние здоровья членов семьи (неполноценное 
питание, отказ отоказания квалифицирован-
ной медицинской помощи и др.);увеличение 
числа суицидов по религиозным причинам; 
увеличение числа больных, страдающих се-
рьезными психическими расстройствами; 
физическое и психологическое насилие, осу-
ществляемое против своей семьи по религи-
озным мотивам, особенно это касается вос-
питания детей «в религиозном духе»; огра-
ничения в получении образования в «светс-
ких» учебных заведениях; нарушение соци-
альных прав граждан в целом. Противостоя-
ние этой болезни ххI века должно осущест-
вляться консолидированными силами всего 
общества.
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СОВРЕМЕННОЕ ОбщЕСтВО 
РИСКОВ КАК СИСтЕМА 
ФАКтОРОВ ВОзНИКНОВЕНИя 
И РАСпРОСтРАНЕНИя 
ЭКСтРЕМИСтСКИх И 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ИДЕй  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕо.с. никАбАДЗе
В качестве мегатрендов, определяющих «лицо» современного об-
щества, следует назвать следующие моменты: глобализация, га-
лопирующее развитие новых рисков и зарождающиеся неотота-
литарные тенденции. начать нужно с глобализации, которая яв-
ляется объективным процессом, в ходе которого большая часть 
социальной активности, под влиянием постоянно усиливающихся 
субъективных моментов, приобретает мировой характер, в кото-
ром географический фактор теряет свою важность или становится 
незначительным в установлении и поддержании трансграничных 
экономических, политических или социокультурных отношений.

хх век, век изменений в политической, 
экономической, социальной сферах, был со-
пряжен с появлением такого феномена как 
общество риска. При этом общество, всё 
время развиваясь, генерирует всё новые и 
новые риски. С другой стороны, именно они 
являются главным фактором всех социаль-
ных трансформаций. на наш взгляд, ситу-
ация, развивающаяся в контексте вектора 
общества риска, ведет к росту угроз лич-
ной, социальной, национальной, глобаль-
ной безопасности, что, в свою очередь, свя-
зано с новым витком социальной напряжен-
ности. Все эти тенденции формируют базис 
социальной дезорганизации, политической 
нестабильности и нарастающей агрессии.

Сущность общества риска, основные 
его контуры, функциональные, институци-
ональные и иные характеристики известны 
из работ У. Бека, н. лумана, Э. Гидденса, 
о.  яницкого. Весь образ жизни человека ин-
дустриального общества связан с генераци-
ей рисков. назовем лишь некоторые из них:

– индустриальная эпоха породила та-
кой феномен, как «индустриальная диета». 
Суть этого феномена в том, что низшие со-
циальные слои (а таких – большинство) вы-
нуждены потреблять менее качественную и 
более дешевую продукцию, массовое про-

изводство требует массового потребления, 
что порождает феномен рекламы, побужда-
ющей потребителя желать большего. Это, 
в свою очередь, порождает острое ощуще-
ние бедности, отчуждения и маргинализа-
цию, чувство обостренного социального не-
равенства;

– желание быстрого увеличения доходов 
толкает человека на замещение основных 
жизненно важных потребностей – сиюми-
нутными, что приводит к смещению системы 
ценностей, отсутствию жизненных ориенти-
ров и перспектив, разрушению культуры;

– перенаселенность, урбанизирован-
ность, распространение средствами массо-
вой информации идей и взглядов, ведущих 
к росту насилия, неравенства и нетерпимос-
ти создает идеальные условия для экстре-
мистских идей;

– индустриальное общество, подчинив-
шее себе человека, требует от него карди-
нального изменения образа жизни, и, в час-
тности, ускорения ее темпа. Становясь при-
датком машины, слугой технологии и живя 
в ритме производства, человек испытывает 
возрастающее как физическое, так и психи-
ческое напряжение. Последнее может быть 
связано со страхом потерять работу, отсутс-
твием перспектив служебного роста, ощуще-
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нием безденежья и связанным с ним быто-
выми проблемами. Более того, многие сов-
ременные рабочие места предъявляют за-
вышенные требования к претендентам на 
них. Все это подрывает личную, семейную, 
социальную стабильность и спокойствие;

– состояние стрессированности порож-
дает потребность в уходе от реального ми-
ра при помощи релаксантов (наркотики, ал-
коголь, табак, транквилизаторы) или вирту-
ального мира компьютерных- и телеэкранов.

Это всё благоприятная почва для распро-
странения экстремистских и террористичес-
ких идей. на VIII Международном конгрессе 
оон по предупреждению преступности ко-
ренными причинами терроризма были на-
званы: бедность, безработица, неграмот-
ность, нехватка доступного жилья, несовер-
шенство системы образования и подготовки 
кадров, отсутствие жизненных перспектив, 
отчуждение и маргинализация населения 
(от лат. marginalis – находящийся на краю 
социальной жизни – бродяги, нищие), обос-
трение социального неравенства, ослабле-
ние семейных и социальных связей, недо-
статки воспитания, негативные последствия 
миграции, разрушение культурной самобыт-
ности, нехватка объектов культурно-бытово-
го назначения, распространение средствами 
массовой информации идей и взглядов, ве-
дущих к росту насилия, неравенства и нетер-
пимости [1; 28].

необходимо отметить также, что совре-
менные риски, а их можно условно назвать 
«новыми» рисками, стали совершено други-
ми и требуют другого отношения к ним:

– они во многом утратили избиратель-
ность (угрожают не какому-то отдельному 
региону или какой-то особой «группе риска», 
а всем регионам и всем индивидам, незави-
симо от отношения последних к социальным 
структурам и институтам власти);

– это – рикошетные риски (сбои в одной 
системе рикошетом поражают все другие, 
проявляясь в самом неожиданном локусе 
социального пространства);

– современные проблемы настолько мно-
гофакторны, что никакая, сколь угодно пред-
ставительная профессиональная эксперти-

за не может дать рекомендаций, учитываю-
щих всю совокупность факторов [2; 92].

Все предложенные современными за-
падными и российскими учеными (Д. Белл, 
Э. тоффлер, Дж.Ю. Гелбрейт, Ф. Фукуя-
ма, С. хантингтон, т.Фридман, Д. нейсбит, 
И.Б.  Бестужев-лада, С.л. Афанасьев, А. зи-
новьев, В. Иноземцев и др.) варианты пос-
тиндустриального общества (по сути тако-
го же рискогенного, как и индустриального), 
не ориентируются на идею безопасности как 
фундамента личной, социальной жизни.

Практика показывает, что переход от до-
индустриального к индустриальному, а за-
тем и постиндустриальному обществу про-
исходил в русле концепции А.П. назаретя-
на о возрастании роли насилия (пойти по пу-
ти преодоления «кризиса неравновесия за 
счет повышения уровня неравновесия», т.е. 
избавления от агрессивности окружающей 
действительности за счет роста агрессии) 
[3, 4], девиантные формы старого общества 
становились зачастую фундаментом новой 
социальной логики.

Мы считаем, что, во-первых, в процессе 
выпадения человека из континуальных ду-
ховных структур у него в сознании формиру-
ется мощный импульс отчуждения: «я – дру-
гой», «они – мы». Будучи детерминирован-
ным природой, человек специфически орга-
низует себя и окружающий его мир и счита-
ет эту форму отношения единственно воз-
можным отношением бытия. Сталкиваясь с 
другой мерой упорядочения, он воспринима-
ет это новое как «чужое», как попытку унич-
тожить «свое», что приводит к желанию ра-
ди сохранения «своего мира» прибегнуть к 
насилию по отношению к «их миру». таким 
образом, антиномия «я» – «другое» являет-
ся своеобразным суперархетипом мировой 
истории. Во-вторых, разрушение-созидание 
через насилие связано с архетипом мифоло-
гического пересотворения мира как обновле-
ния «дряхлеющего» миропорядка (М. Элиа-
де). И первое, и второе утверждение явля-
ются аргументами того, что насилие в обще-
стве являлось непременным атрибутом лю-
бого из путей достижения «лучшей жизни». 
насилие воспринималось как некая перво-
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основа их прошлого, нынешнего и будущего.
Многие мыслители отмечают, что сегод-

ня, пытаясь найти выход из кризиса, крова-
вых конфликтов и террористической угрозы, 
человечество стоит перед выбором: наси-
лие, равноценное гибели и самоуничтоже-
нию, или осознание и реализация принципи-
ально отличной альтернативы.

Исходя из архетипического сознания, че-
ловек идет по пути преодоления «кризиса 
неравновесия за счет повышения уровня не-
равновесия» [3], т. е. избавления от агрес-
сивности окружающей действительности за 
счет роста человеческой агрессии. И имен-
но поэтому сегодня становится такой акту-
альной проблема терроризма и экстремиз-
ма, т.е. преступных действий, состоящих в 
применении насилия или в угрозе насили-
ем в отношении людей, сопровождающее-
ся устрашением и преднамеренным созда-
нием обстановки страха, подавленности, на-
пряженности с целью оказания воздействия 
на принятие решений, выгодных для терро-
ристов и отличающееся повышенной обще-
ственной опасностью и публичным характе-
ром его совершения.

Реорганизацию данных агрессивных тен-
денций в молодежной среде, на наш взгляд, 
необходимо начинать с изменения ее основ, 
с изменения смыслового содержания куль-
туры, т. е. духовной доминанты. Реализация 
этого императива, в свою очередь, приводит 
к идее формирования «нового» типа челове-
ка, человека новой социальной реальности 
с формированием новой социальной логики. 
Именно это становится главной целью обра-
зования сегодня.

Мы разделяем позицию т.А. Рубанцовой, 
которая доказывает, что именно технокра-
тизм в образовании явился одной из причин 
его кризиса. он непреодолим, если ставить 
целью образования только усвоение знаний, 
умений и навыков в их объективированной 
форме, то есть в форме научного знания. 
необходимо соединить научно-теоретичес-
кий подход с духовно-практическим.

Главная идея образования с этой точки 
зрения, на наш взгляд, заключается в том, 
чтобы человек имел возможность обрести 
мировоззрение, то есть воззрение на смысл 
бытия в целом, ориентированное не только 
на ум, а на содержание души.
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МЕЖДуНАРОДНАя СтРАтЕгИя 
пРОтИВОДЕйСтВИя ИДЕОлОгИИ 
тЕРРОРИзМА В уСлОВИях 
глОбАлИзАцИИМ.п. шАршАков 
основная цель государственной политики в области противодейс-
твия терроризму – обеспечение надежной защиты граждан, обще-
ства и государства от террористических угроз путем упреждения 
террористических акций и максимально эффективного их пресе-
чения. основу этой политики составляет комплексная система мер 
на региональном и международном уровнях. основой эффектив-
ной системы профилактики терроризма является, в первую оче-
редь, правовая составляющая.
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терроризма. Эта Конвенция впервые офи-
циально объявила преступлением террор, 
а также поддержку террористических групп 
и банд, угрожающих миру и безопасности 
народов. однако эта Конвенция не была ра-
тифицирована. 

Современная система многостороннего 
сотрудничества в борьбе с терроризмом 
сложилась в основном за последние 30 лет. 
ее можно рассматривать как следствие об-
щих положений международного права, из 
которых логически вытекает противоправ-
ность терроризма и, как специальные, кон-
кретные международные соглашения анти-
террористического характера. 

Первую группу возглавляет Устав оон, 
поставивший вне закона мирового сооб-
щества всякое применение силы и угрозу 
применения силы в международных отно-
шениях. Эти нормы были закреплены в ус-
таве нюрнбергского трибунала во время су-
да над главными военными преступниками 
Второй мировой войны, который воплотил 
в правовые нормы принципы и идеи, кото-
рые существовали ранее и должны в сфере 
международных отношений быть основой 
международной законности. Поэтому их 
объективное толкование логично позволяет 
сделать вывод, что терроризм в принципе 
не только несовместим с правопорядком во 
всех его аспектах, но и по своей сути являет-
ся преступным.

особо следует подчеркнуть значение для 
борьбы с терроризмом разработки форм 
конкретных совместных действий семи на-
иболее развитых в промышленном отно-
шении стран и России, которая в июне 1997 
года на саммите в Денвере (США) стала пол-
ноправным членом «восьмерки». Решения 
по вопросам противодействия терроризму 
принимались «восьмеркой» на совещаниях 
в оттаве, лионе, Париже, Денвере. 95 В пос-
леднее время МИД РФ проделал полезную 
работу в области развития межгосударс-
твенного сотрудничества по борьбе с терро-
ризмом.

К числу положительных аспектов разви-
тия сотрудничества России в этой области 
следует отнести установление рабочих кон-

Правоохранительные органы России в 
ходе оперативно-служебной работы по вы-
явлению, предупреждению и пресечению 
террористической деятельности руководс-
твуются положениями более чем 30 норма-
тивных правовых актов. Вместе с тем, яв-
ляясь членом организации объединенных 
наций, Российская Федерация старается 
максимально включаться в международное 
сотрудничество по борьбе с этим негатив-
ным явлением современности. так, взаи-
модействие осуществляется на основании 
более чем десятка международных нор-
мативных правовых актов, заключенных в 
рамках оон, Совета европы, Шанхайской 
организации сотрудничества, которыми оп-
ределены основные направления и порядок 
взаимодействия компетентных органов госу-
дарств в этой области.

Борьба с терроризмом и его ликвидация 
являются важнейшими задачами, стоящими 
перед мировым сообществом. один из ее 
элементов – разработка определения тер-
роризма. Эта инициатива в первую очередь 
исходит от оон.

терроризм во всех его формах и проявле-
ниях представляет собой одну из самых се-
рьезных угроз миру и безопасности, а акты, 
методы и практика терроризма противоре-
чат целям и принципам оон; сознательное 
финансирование и планирование террорис-
тических актов, подстрекательство к 91 ним, 
равно как и другие формы поддержки актов 
терроризма также противоречат целям и 
принципам оон.       

Представляется, что терроризм можно 
искоренить лишь путем применения, в со-
ответствии с Уставом оон и международ-
ным правом, устойчивого всеобъемлющего 
подхода, включающего в себя активное 
сотрудничество всех государств, между-
народных и региональных организаций, а 
также путем активизации усилий на нацио-
нальном уровне.

Первый шаг в противодействии террориз-
му в глобальном масштабе был предпринят 
в 1934 году, когда лига наций объявила 
терроризм вне закона и разработала проект 
Конвенции о предотвращении и осуждении 
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тактов с соответствующими региональными 
структурами ряда зарубежных государств и 
альянсов, включая нАто. Положительным 
аспектом является активная работа в оон. 
К настоящему моменту мировое сообщество 
под эгидой оон разработало 16 междуна-
родных соглашений (13 контртеррористи-
ческих конвенции и три протокола), направ-
ленных против международного терроризма 
и касающихся конкретных видов террорис-
тической деятельности. Государства-члены 
при посредничестве Генеральной Ассамб-
леи расширяют координацию антитеррорис-
тической деятельности и продолжают свою 
работу над установлением юридических 
норм. Совет Безопасности также активно 
участвует в борьбе с терроризмом, не толь-
ко принимая соответствующие резолюции, 
но и практически участвуя в пресечении тер-
роризма посредством формирования вспо-
могательных органов. 

одновременно с этим ряд подразделений 
и учреждений системы организации объ-
единенных наций участвуют в определен-
ных контртеррористических мероприятиях, 
расширяя помощь государствам-членам 
в их деятельности, направленной против 
терроризма. В 2005 году международное 
сообщество также внесло существенные 
изменения в три из этих универсальных 
документов непосредственно для отраже-
ния угрозы терроризма; 8 июля 2009 г. го-
сударства приняли поправки к Конвенции о 
физической защите ядерного материала, а 
14 октября они согласовали Протокол 2005 
года к Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопаснос-
ти морского судоходства, и Протокол 2005 
года к Протоколу по борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопаснос-
ти стационарных платформ, расположенных 
на континентальном шельфе.

пРОблЕМы пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу В уСлОВИях 
глОбАлИзАцИИТ.в. пинкевич
В последние годы вопросам противодействия терроризму уделя-
ется особое внимание, поскольку деятельность террористических 
организаций становится все более организованной, носит трансна-
циональный характер и представляет серьезный вызов глобаль-
ной безопасности. 

В настоящее время терроризм «приобрел 
черты глобального социально-политическо-
го явления, способного оказывать влияние 
на тенденции мирового развития, как поли-
тического, так и экономического характера 
и угрожающего поступательному развитию 
общества» [6]. Это подтверждается, прежде 
всего, статистическими данными о фактах 
терроризма.

так, только в 2015 г. и в первом полуго-
дии 2016 г. в мире было совершено более 
11,8 тыс. террористических актов, в резуль-
тате которых погибло около 29 тыс. чело-
век, при этом 76% составляют жерт вы тер-

актов, а 24 % – виновные в совершении 
этих преступлений или смертники. здесь же 
следует отметить, что более 35, 7 тыс. че-
ловек получили ранения различной тяжес-
ти в результате названных деяний, а 12,2 
тыс. человек были похищены или взяты в 
заложники. общее количество терактов в 
2015 году сократилось на 13% по сравне-
нию с 2014 годом [1].

Атакам террористов подверглись 92 стра-
ны, 55% из которых были сосредоточены в 
Афганистане, Ираке, Пакистане, Индии и 
нигерии. При этом следует признать, что 
наиболее чаще подверженными террорис-
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тическим нападениям выступают аэропор-
ты и воздушные суда (60%), другие транс-
портные средства (7%), а также полиция, го-
сучреждения, частные граждане и имущес-
тво[1].

В ходе этих нападений ими используют-
ся новейшие разработки в области вооруже-
ний, оборудования, экипировки, средств свя-
зи, порой секретные, что отличает их от тер-
рористов прошлых лет. Более того, необхо-
димо обратить внимание на то, что количес-
тво потенциальных исламистских террорис-
тов с каждым годом растет, меняется стра-
тегия и тактика их деятельности, появляется 
все больше террористов одиночек, террорис-
тов смертников. Вместо явно организованных 
террористических объединений, в настоящее 
время, работа ведется по созданию разветв-
лённой сети законспирированных террорис-
тических ячеек. Кроме этого, изменились под-
ходы к террористической деятельности. если 
в 90-е годы прошедшего столетия использо-
валось в ходе террористических актов оружие 
и взрывные устройства, то в последнее вре-
мя используются любые орудия исредства, в 
том числе и транспортные. Примером может 
служить теракт в Париже 14 ноября 2016 г., 
который не требовал особой квалификации и 
длительной подготовки. В этом и прослежи-
вается одна из основных опасностей подоб-
ных преступлений, поскольку отследить тер-
рориста одиночку практически невозможно, 
если он не был известен органам безопаснос-
ти как радикализованный элемент, достаточ-
но сложно определить объект, на который бу-
дет направлен данный теракт. не укладыва-
ются в общую террористическую ситуацию и 
последние крупные акты террора в евросо-
юзе, которые больше похожи на акты воен-
ных действий с ИГИл. По мнению специалис-
тов, можно прогнозировать дальнейшие уда-
ры по европе. Атакованы будут крупные го-
рода, имеющие символическое значение для 
европейской идентичности – Берлин, жене-
ва, Рим, Вена и другие [14]. еще одна особен-
ность террористической деятельности, это 
изменение объектов посягательств. Все чаще 
ими являются любые места массового скоп-
ления людей. также следует отметить роль 

социальных сетей, которые служат катализа-
тором терроризма и могут использоваться, а 
в прочем, и используются для вербовки тер-
рористов, посколькупочти все террористичес-
кие организации имеют свои интернет-сайты. 
Их количество исчисляется тысячами. Мно-
гие из них – русскоязычные. Как отметил ди-
ректор ФСБ Александр Бортников, «Исламс-
кое государство» ведет агрессивные дейс-
твия на пропагандистском фронте и пытает-
ся «диктовать мировому сообществу свою 
повестку дня, перенося подрывную деятель-
ность в европу и Азию» [4]. В России только в 
первом полугодии 2015 года на 32% возросло 
количество преступлений, связанных с пропа-
гандой в Интернете идей национального, ре-
лигиозного и расового превосходства, боль-
шое количество интернет-ресурсовсодержа-
щих призывы к экстремизму и терроризмуза-
блокировано, более 800 интернет-страниц, и 
с 4,5 тыс. страниц удалена противоправная 
информация. По требованиям генеральной 
прокуратуры заблокирован доступ более чем 
к 160 интернет-страницам, созданным в це-
лях финансирования террористических групп 
и вербовки новых боевиков [16].

однако, следует отметить и тот факт, что 
социальные сети могут быть использованы 
для переубеждения таких лиц, противодей-
ствовать пропагандистской деятельности 
вербовщиков. такая деятельность должна 
проводиться и в прочих видах средств массо-
вой информации.

таким образом, можно констатировать, 
что действия террористов достигли беспре-
цедентного масштаба, что представляет со-
бой вызов миропорядку, основанному на 
международном праве и нормах цивилизо-
ванного поведения. В этой связи необходи-
мо обеспечить сплочение усилий всех стран 
мира в борьбе с терроризмом, основу кото-
рой должна составить вновь созданная ан-
титеррористическая коалиция, опирающая-
ся на нормы международного права и поло-
жения Устава оон [3].

Ранее уже была создана антитеррорис-
тическая коалиция, в которую вошло боль-
шинство стран современного мира, были 
подключены ресурсы организации объеди-
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ненных наций и других международных ор-
ганизаций универсального и регионально-
го характера и направлены на противодейс-
твие терроризму, однако до настоящего вре-
мени работа этой коалиции не смогла обес-
печить странам безопасность от террористи-
ческих угроз. 

основной причиной сложившейся ситу-
ации можно назвать расхождения участни-
ков антитеррористической коалиции по воп-
росам стратегии контртеррористической де-
ятельности, которая порой использовалась 
для реализации геополитических интере-
сов, далеких от задач противостояния меж-
дународному терроризму, с одной сторо-
ны. С другой стороны, двойные стандарты, 
а именно отношение к конкретным проявле-
ниям данной угрозы у различных государств 
не одинаково. Следует согласиться с мне-
ние николая Патрушева о том, что «недо-
пустима линия на достижение односторон-
них преимуществ, часто в ущерб другим го-
сударствам» [5]. В связи с этим противодей-
ствие терроризму «должно осуществляться 
на основе равноправного взаимодействия, 
при уважении суверенитета и территориаль-
ной целостности государств с соблюдением 
принципа невмешательства в их внутрен-
ние дела... При этом существующие между 
государствами противоречия и разногласия 
должны будут отойти на второй план. Взаи-
модействие России и США по Сирии являет-
ся убедительным примером того, что такое 
сотрудничество не только возможно, но и 
эффективно» [5]. И, в первую очередь, необ-
ходимо перекрыть все финансовые потоки, 
питающие террористические организации и 
дающие им возможность содержать армии 
наемников. В этой сфере требуются более 
решительные и согласованные действия. И, 
несмотря на то, что возможности двусторон-
них совместных действий в этой сфере огра-
ничены, но наиболее перспективное сотруд-
ничество между правоохранительными ор-
ганами, направленное на контроль потоков 
денежных средств, оружия и наемников, в 
первую очередь, в таких регионах, как Ирак и 
Сирия [13], должно быть налажено. Данному 
процессу было уделено особое внимание на 

прошедшем в Астане 27 августа 2015 г. на ко-
ординационном совете генеральных прокуро-
ров государств-участников СнГ. так, по мне-
нию Юрия чайки «задачи пресечения источ-
ников и каналов финансирования террориз-
ма, лишения его идеологических основ и про-
тиводействия транснациональной преступ-
ности в целом требуют объединения и коор-
динации усилий, как генеральных прокуратур, 
так и других правоохранительных органов на-
ших государств». В последние годы пробле-
мам противодействия терроризму уделяется 
особое внимание. Государством принимают-
ся «все меры для того, чтобы изменить ситу-
ацию и снизить напряженность в этой сфе-
ре» [12]. основой такой деятельности явля-
ется уголовная политика, формулирование 
и обоснование идей которой осуществляет-
ся, прежде всего, на концептуальном уров-
не. В связи с этим, на федеральном уровне 
принят ряд документов, который определя-
ет основные принципы, задачи и цели проти-
водействия терроризму, выстраивая как кон-
цепцию уголовной политики, определяющую 
стратегию и тактику борьбы с названным яв-
лением [7, 8, 9, 10]. Кроме того, принят Феде-
ральный закон «об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Феде-
рации» [11]. на их основе должны формиро-
ваться программные документы. К таковым 
документам можно отнести, например, про-
граммы по противодействию преступности. 

К особому виду практической государс-
твенной деятельности, направленный на ре-
ализацию целей, задач и принципов противо-
действия терроризму является правоприме-
нительная деятельность, поскольку пробле-
мы существуют, уровень опасности их про-
явлений высок, как в целом по России, так 
и в отдельно взятых регионах. так, высоким 
остается уровень террористической угрозы 
на территории Республик: Ингушетии, чеч-
ни и Кабардино-Балкарии, Дагестан, Кара-
чаево-черкесии, так как велика степень орга-
низованности и сплоченности боевиков, рас-
полагающих ресурсной и пособнической ба-
зой и имеющих устойчивые каналы финансо-
вой поддержки. только за последний год на 
территории региона выявлено около 30 фак-
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тов финансирования терроризма и незакон-
ных вооруженных формирований, действую-
щих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-черкесии. При этом, несмотря на 
ежегодный прирост количества актов терро-
ристических атак, данные официальной ста-
тистики значительно ниже реальных цифр, 
поскольку многие деяния рассматриваемых 
групп преступлений являются высоко латен-
тными, что подтверждается результатами со-
циологических исследований. Более того, не 
все «громкие» преступления регистрируются 
как террористические акты. По прогнозам экс-
пертов в этой области существующая тенден-
ция роста терроризма не изменится и в бли-
жайшем будущем, поскольку имеется доста-
точное количество факторов, которые, как и 
прежде, будут стимулировать террористичес-
кую деятельность. В связи с этим, основным 
направлением в противодействии террориз-
му является устранение тех причин и усло-
вий, которые влияют на рост названных яв-
лений. Учитывая особенности Северо-Кав-
казского региона, следует очень вниматель-
но, корректно, предупредительно относить-
ся к решению вопросов, затрагивающих меж-
национальные отношения, принята и начала 
свою работу целевая программа «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014–2020 
годы)», просчитывать все возможные пос-
ледствия принимаемых политических, эконо-
мических, административных решений, про-
водя их своеобразную экспертизу с точки зре-
ния влияния на состояние межнациональных 
отношений в регионе Северного Кавказа. 

А поскольку распространение терроризма 
сегодня угрожает национальной безопаснос-
ти, необходимо создание условий, в которых 

«каждый член общества был бы уверен, что 
его жизни, здоровью, имуществу, чести, сво-
боде не грозит криминальная опасность». В 
настоящее время на государственном уров-
не делается все возможное, чтобы остано-
вить распространение терроризма. 

однако, как свидетельствуют результаты 
изучения сложившейся ситуации и анализ ре-
гиональных целевых программ, в том числе и 
по борьбе с терроризмом, то на сегодняшний 
день, как нам представляется, их содержание 
не всегда позволяет полноценно реализовы-
вать поставленные цели, и поэтому в работе 
многочисленные упущения и просчёты.

Деятельность по обеспечению государс-
твенной безопасности должна быть комплек-
сной. И если мы говорим, например, о высо-
ком уровне террористической угрозы, то не-
льзя обойти стороной вопрос о почти полной 
вооруженности населения отдельных субъ-
ектов СКФо. если речь идет о экстремизме, 
то нельзя обойти стороной вопросы мигра-
ции, если говорить о криминальной мигра-
ции и деятельности по ее противодействию, 
то сложно не затронуть вопрос о наркотиза-
ции населения, а уж коль мы говорим о вли-
янии миграционных процессов на рост тене-
вой экономики, то как бы мы не хотели ка-
саться темы контрафакта, мы все равно бу-
дем о нем говорить. А поскольку все эти воп-
росы взаимосвязаны, подход должен быть 
комплексным, что требует принятия комп-
лексных мер по обеспечению криминологи-
ческой безопасности и подготовки общей на-
учно-обоснованной целевой программы, ко-
торая бы включала полномочия субъектов 
обеспечения криминологической безопас-
ности, основные направления, виды и фор-
мы их деятельности
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угОлОВНО-пРАВОВАя 
хАРАКтИРИСтИКА ЭКСтРЕМИзМАМ.Г. куЛешин

за последнее время число преступлений экстремистского характера на территории Рос-
сии увеличивается.Экстремистские взгляды и воззрения проникают уже не только в северо-
кавказские республики, но и в другие регионы страны. за достаточно короткий период экс-
тремизм превратилсяв одну из самых главных и сложных проблем в Российской Федерации. 
его проявления настолько разнообразны – от возбуждения гражданской ненависти и враж-
ды, создания незаконных и запрещенных вооруженных формирований до совершения мас-
штабных террористических актов с массовыми жертвами среди мирного населения.В лите-
ратуре выделяют три основные формы экстремизма: политический, национальный, и рели-
гиозный. Как показывает практика, все три составляющие четко взаимосвязаны. 

В современных условиях экстремизм вы-
ражается в пренебрежении к федеральному 
законодательству, действующим в обществе 
правилам поведения, правам и свободам 
человека,отдельным нациям, появлении не-
формальных молодежных объединений за-
прещённого характера. Экстремисты нетер-
пимы к тем гражданам, которые принадле-
жат к другим расам, этносам,социальным 
группам и придерживаются иных политичес-
ких, правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей [3].

В международном праве неоднократно 
давались оценки экстремистским преступ-
лениям.Международно-правовые стандар-

ты в области прав человека предусматри-
вают, что всякое выступление в пользу на-
циональной, расовой или религиозной не-
нависти, представляющие собой подстрека-
тельство к дискриминации, вражде или наси-
лию, любое распространение идей, основан-
ных на расовом превосходстве или ненавис-
ти, а также все акты насилия, направленные 
против любой расы или группы лиц другого 
цвета кожи или этнического происхождения, 
предоставление любой помощи для прове-
дения расисткой деятельности, включая ее 
финансирование, должны быть запрещены 
законом. [1] Вышеперечисленные принципы 
закреплены в многочисленных актах: «Все-
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общая декларация прав человека», «Между-
народный пакт о гражданских и политичес-
ких правах», «Декларация Генеральной Ас-
самблеи оон о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений» и т.д.

Статья 28 Конституции Российской Феде-
рации, определяя личные права и свободы 
граждан, особое вниманиеуделяет закреп-
лению в качестве основополагающих при-
нципов российской государственности сво-
боду вероисповедания и равенство всех 
граждан вне зависимости от вероиспове-
дания, национальности, социального про-
исхождения и цвета кожи. Правовую осно-
ву государственной системы противодейс-
твия совершения экстремистских преступ-
лений помимо основного закона составляют 
федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, 
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Концепция 
внешней политики Российской Федерации, 
Военная доктрина Российской Федерации, 
Концепция противодействия терроризму в 
Российской Федерации и т.д.Безусловно, в 
соответствии с действующим российским 
законодательством предусмотрены способы 
защиты вышеуказанных прав, защищающие 
права и свободы человека.

В частности само определение экстре-
мизма (от лат.ехtremus – крайний) перево-
дится как приверженность к крайним взгля-
дам и радикальным мерам и дается в статье 
282 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Под этим преступлением понимают-
ся действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публич-
но или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет».за совершение этого преступления 

предусмотрена ответственность: штраф в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок [2].

объектом данного вида преступления 
следует считать человека, жизни и здоро-
вью которого угрожал преступник, государс-
тво в целом, общественная или религиоз-
ная организация.К числу преступлений экс-
тремисткой направленности следует отнес-
ти все преступления, совершенные по моти-
вам политической, расовой, национальной, 
идеологической, религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы (Постановление Верховного Су-
да России от 28 июня 2011 года «о судебной 
практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремисткой направленности»), так 
как, совершая насилие, преступник выража-
ет ненависть не к одному конкретному лицу, 
а добивается определенной цели – возбуж-
дение ненависти или вражды в других людях 
(о чем, например, может свидетельствовать 
применение в общественных местах в при-
сутствии посторонних лиц насилия в отно-
шении потерпевшего (потерпевших) по при-
знаку принадлежности к определенной расе 
или национальности, сопровождаемое ра-
систскими или националистическими выска-
зываниями). Преступления экстремистского 
характера являются крайне жестокой фор-
мой выражения социального протеста или 
попытками незаконного достижения целей 
путем устрашения общественности, право-
охранительных органов и государственных 
структур.

не является преступлением экстремист-
ского характера, высказывание суждений и 
умозаключений, использующих факты меж-
национальных, межконфессиональных или 
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иных социальных отношений в научных или 
политических дискуссиях и не преследую-
щих цели возбудить ненависть либо вражду, 
а равно унизить достоинство человека, либо 
группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения и т.д.

С объективной стороны состав преступ-
ления состоит в оказании активного воздейс-
твия на людей с помощью документов, слов, 
рисунков и действий, предпринятых с целью 
побуждения их к совершению определенных 
действий, зарождению у них решимости и 
стремления совершить определенные дейс-
твия или же способствования уже существу-
ющему намерению.

Субъективная сторона характеризуется 
виной в форме прямого умысла. Мотивы, в 
зависимости от направленности действий, 
могут быть различными, но чаще всего но-
сят религиозно-националистическую окрас-
ку. цели вытекают из направленности рас-
сматриваемых действий – разжечь нена-
висть либо вражду, а равно унизить досто-
инство и честь человека либо группы лиц по 
указанным выше признакам.

Субъектом преступления, могут быть 
любые вменяемые лица, достигшиешест-
надцатилетнего возраста. лица в возрасте 
от 14 до 16 лет, совершившие совместно с 
членами экстремистского сообщества конк-
ретные преступления, подлежат уголовной 

ответственности лишь за те преступления, 
ответственность за которые предусмотре-
на законом с четырнадцатилетнего возрас-
та (статья 20 Уголовного кодекса РФ). 

таким образом, экстремизм, вне зависи-
мости от форм его проявления, представля-
ет собой угрозу безопасности личности, об-
щества и государства в целом, опасную сво-
ими масштабами, непредсказуемостью и 
причиняемыми последствиями. не случай-
но в Концепции национальной безопасности 
России противодействие экстремизму отне-
сено к ее национальным интересам. В целях 
реализации указанной Концепции за послед-
ние годы предпринят целый ряд конкретных 
мер правового и криминологического харак-
тера, однако решение проблем экстремизма 
исключительно силами правоохранитель-
ных органов невозможно. Эта задача требу-
ет целого комплекса организационных, пра-
вовых, профилактических, воспитательных 
мероприятий, совершенствования взаимо-
действия государственных органов и обще-
ственных организаций.
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РОлЬ МИгРАцИОННОй пОлИтИКИ  
В РАМКАх ОбЕСпЕЧЕНИя 
бЕзОпАСНОСтИ гОСуДАРСтВА

Л. с.-М. ивАновА,
А.А. ивАновА

Серия июльских террористических актов в ницце, Стамбуле, 
Даке, Багдаде, Алмате взорвали весь мир. Причастными к терак-
там по-прежнему остаются выходцы из других государств – миг-
ранты, которые прибыли в мирные демократические государства в 
качестве беженцев, ищущих убежище, ищущих возможность жить, 
работать и учиться. 

но только цели визита сегодня, указан-
ные ими в своих миграционных картах это 
зачастую прикрытие, на самом деле цель 

этих мигрантов – хаос. В свете обострения 
глобальной террористической угрозы важ-
ность миграционной политики, как гаранта 
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безопасности государства, приобрело се-
годня повсеместное международное призна-
ние. Международная миграция стала неотъ-
емлемой частью процессов глобализации, 
развития и функционирования современных 
экономик. Это явление и прежде всего, ее 
экономическая составляющая достигли по 
данным организации объединенных наций 
исторических масштабов.

К примеру, население пространства Шан-
хайской организации сотрудничества и Со-
дружества независимых Государств яв-
ляется наиболее мобильным в мире. Для 
Российской Федерации, состоящей в обоих 
международных объединениях, миграцион-
ная тематика всегда остается в фокусе, как 
высшего руководства страны, так и наших 
граждан.

Как известно, миграция является индика-
тором благополучия разных стран. образо-
вательная миграция так же, как и трудовая 
миграция, выступая средством, способству-
ющим перераспределению богатства на ми-
ровом уровне, играет значительную роль в 
экономическом развитии одних государств 
и сокращении экономического отставания и 
бедности в других государствах.

Сегодня одной из ключевых задач явля-
ется пресечение незаконной миграции, на-
правленное, как сказал в своем ежегод-
ном послании Федеральному Собранию в 
2016 году Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин, на «борьбу за свободу, прав-
ду и справедливость, за жизнь людей и бу-
дущее всей цивилизации. невозможно по-
бедить международный терроризм силами 
только одной страны, особенно в условиях, 
когда границы в мире фактически открыты, 
а мир переживает ещё и новое переселение 
народов...».

В качестве основных направлений мигра-
ционной политики рассматривается совер-
шенствование правовой базы, мер ответс-
твенности за нарушение миграционного зако-
нодательства, совершенствование системы 
иммиграционного контроля, государственно-
го контроля въезда и пребывания иностран-
ных граждан на территории страны, проти-
водействие организации каналов незаконной 

миграции, в том числе за счет повышения за-
щищенности паспортно-визовых и иных доку-
ментов, а также совершенствование межве-
домственного взаимодействия.

за последние два года в России были 
приняты 12 федеральных законов, направ-
ленных на усиление противодействия неза-
конной миграции. Как уже было отмечено, 
они направлены на решение этой пробле-
мы с учетом специфики миграционной ситу-
ации. 

Сейчас, по данным информационно-ана-
литической системы на территории Россий-
ской Федерации с различными целями нахо-
дится почти 10 млн. иностранных граждан. С 
учетом цели въезда, трудоспособного воз-
раста и срока пребывания с большей долей 
уверенности можно сказать, что почти 3 из 
них (30%) работают незаконно.

незаконные мигранты в современной 
России это – иностранные граждане, в боль-
шинстве из стран СнГ, законно въехавшие в 
нашу страну, но впоследствии нарушившие 
срок законного пребывания. 

С января 2014 года иностранным граж-
данам, которые в установленные законо-
дательством сроки не покинули Российс-
кую Федерацию, при выезде автоматически 
закрывается въезд на три года, а с января 
2016 г. на пять и даже десять лет.

Кроме того, эффективно работает закры-
тие въезда за совершение двух или более 
административных правонарушений в тече-
ние года. С момента введения данной нор-
мы (январь 2014) закрыт въезд почти для 1,5 
млн иностранных граждан. 

Стоит отметить подписанный 7 июля 
2016 года В.В. Путиным антитеррористи-
ческий «пакет яровой», усиливающий уго-
ловную ответственность за преступления 
террористической и экстремистской на-
правленности, который также направлен 
на борьбу с терроризмом. В статье 5 Феде-
рального закона «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения общественной бе-
зопасности» говорится об отмене решения 
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приобретения или прекращения гражданс-
тва Российской Федерации, в случае пред-
ставления заявителем подложных сведе-
ний или заведомо ложных сведений, а так-
же в связи с осуждением лица к наказанию 
по приговору суда, вступившему в закон-
ную силу, за совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 
205–206, 208, 211, 277–282, 360 и 361 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

особое внимание в сфере противодей-
ствия незаконной миграции уделяется раз-
витию международного сотрудничества. 
В  настоящее время действуют межправи-
тельственные (межведомственные) Согла-
шения о сотрудничестве по вопросам борь-
бы с незаконной миграцией с Республика-
ми Узбекистан, Вьетнам, Абхазией, Южной 
осетией, Беларусь, Арменией, латвийской 
Республикой. 

В апреле 2014 г. вступило в силу Согла-
шение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской 
народной Республики о сотрудничестве в 
борьбе с незаконной миграцией, проводится 
работа по заключению соответствующих Со-
глашений в сфере миграции с Республикой 
Украина и Республикой Казахстан, иници-

ируется переговорный процесс с заинтере-
сованными ведомствами Республики Мол-
дова, Эстонской и Словацкой Республиками.

Параллельно продолжается работа по 
гармонизации миграционного законодатель-
ства в рамках таможенного союза и единого 
экономического пространства. 

Активно проводится работа по противо-
действию незаконной миграции в формате 
организации Договора о коллективной безо-
пасности совместно с компетентными орга-
нами государств – членов оДКБ.

Работа по противодействию незаконной 
миграции проводится на пространстве го-
сударств-участников СнГ. за последние го-
ды в ходе плодотворного сотрудничест-
ва по реализации согласованной миграци-
онной политики удалось создать организо-
ванную систему и установить необходимый 
контроль за миграционными процессами из 
стран СнГ. Вопросы сотрудничества в сфе-
ре борьбы с незаконной миграцией рассмат-
риваются в рамках Совета руководителей 
миграционных органов государств-участни-
ков СнГ. Принята Программа сотрудничест-
ва государств – участников СнГ в противо-
действии незаконной миграции на 2015– 
2019 годы.
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КРИМИНОлОгИЧЕСКАя 
хАРАКтЕРИСтИКА лИЧНОСтИ 
ЭКСтРЕМИСтАв.н. чикАрёв,

А.о. короЛёвА
опасность современного российского экстремизма заключается 
не только в дестабилизации социально-политической ситуации в 
стране, вовлечении людей в преступную экстремистскую деятель-
ность, но и в негативном воздействии на их личность. Поэтому в 
современных условиях эффективное противодействие экстремиз-
му невозможно без учета, анализа и обобщения данных о личнос-
ти преступника (экстремиста), его внутреннем мире, нравственно-
психологических и личностных свойствах, особенностях их фор-
мирования в процессе жизнедеятельности, условиях и факторах, 
предопределивших выбор им пути экстремизма. Следовательно, 
анализ нравственно-психологических и личностных особенностей 
экстремиста выявляет причины формирования устойчивых крими-
ногенно-экстремистских свойств личности экстремиста, позволяет 
отнести его к определенному криминолого – психологическому ти-
пу и более точно установить мотивы преступления.

особенности личности экстремиста, при-
менительно к России, связаны с тем, что в 
основном экстремистские преступления со-
вершаются людьми молодого возраста и не-
совершеннолетними. Это объяснимо, пос-
кольку именно молодежи присуши радика-
лизм во взглядах и оценках, максимализм 
в неприятии несправедливостей, как им это 
представляется. С другой стороны, моло-
дежь подвержена чрезмерному влиянию со 

стороны идеологов экстремистских учений, 
особенно когда подобная идеология опира-
ется на патриотические настроения и рели-
гиозные чувства молодежи. Проявления экс-
тремизма в молодежной среде в настоящее 
время стали носить более опасный для об-
щества характер, чем за все прошедшие пе-
риоды существования Российского государ-
ства. Распространение молодежного экстре-
мизма в России стало одной из острейших 

МЕтОДИЧЕСКОЕ 
ОбЕСпЕЧЕНИЕ  
ДЕятЕлЬНОСтИ  
пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
РАСпРОСтРАНЕНИю 
ИДЕОлОгИИ  
ЭКСтРЕМИзМА  
И тЕРРОРИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ

Раздел 2 
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проблем. Увеличивается количество пре-
ступлений, поднимается уровень насилия, 
его проявления становятся всё более жесто-
кими и профессиональными. особое место 
в этом ряду занимает противоправное пове-
дение молодежи, связанное с совершением 
действий насильственного характера по экс-
тремистским мотивам. Экстремизм – как при-
верженность крайним взглядам и действиям 
стал повседневной реальностью нашего су-
ществования, превратился в угрозу нацио-
нальной безопасности государства. В этой 
ситуации проблема борьбы с молодежным 
экстремизмом становится общегосударс-
твенной задачей, включающей в себя раз-
личные аспекты ее реализации. Элементы 
экстремистского поведения молодежи фор-
мируются на фоне деформации социальной 
и культурной жизни общества. Молодежь яв-
ляется легкой добычей деструктивных сил 
общества, поэтому изначально хулиганские, 
граничащие с преступлениями выходки ста-
новятся впоследствии основой проявления 
экстремистской деятельности, при этом на-
иболее подвластны влиянию взрослых пре-
ступных элементов молодые люди подрост-
кового возраста. необходимо отметить, что 
основная масса экстремистов имеет сред-
ний образовательный уровень, что непос-
редственно указывает на связь наличия об-
разования с возрастными характеристиками 
изучаемой категории лиц. Анализ характера 
различных сфер жизнедеятельности и соци-
альных связей лиц, совершающих преступ-
ления экстремистской направленности, сви-
детельствует об их низком культурном и ду-
ховном уровне. При этом современная куль-
тура в основном ориентирована на матери-
альное потребление, что предопределяет 
ее скорее криминогенный потенциал, неже-
ли культурный или духовный. Современная 
криминальная среда представляет собой ус-
тойчивую систему взаимодействия различ-
ных категорий граждан асоциальной направ-
ленности, где действуют неформальные 
нормы, в том числе противоправного пове-
дения, что и создает благоприятные условия 
для формирования экстремистской идеоло-
гии, содержащей в себе нравственные, эти-

ческие и даже философские идеи, оправды-
вающие экстремизм и составляющие базу 
для субкультуры этой среды.

особое значение имеет исследование 
личности экстремиста-лидера. лидер чаще 
всего выступает и в качестве экстремиста-
идеолога. Это лицо, является организато-
ром соответствующей экстремистской де-
ятельности, устанавливает четкие правила 
поведения в возглавляемой им организации, 
определяет цели и задачи их деятельности, 
а также жесткую ответственность за наруше-
ние дисциплины.

Как известно выделяются шесть групп 
признаков, характеризующих личность пре-
ступника: 1) социально-демографические; 2) 
уголовно-правовые; 3) характер различных 
сфер жизнедеятельности и социальных связей; 
4) нравственные качества; 5) психологические 
признаки; 6) физико-биологические характерис-
тики. наиболее существенными, характерны-
ми признаками преступников являются их соци-
ально-демографические, нравственные и пси-
хологические признаки, физико-биологические 
характеристики, наличие прежней судимости 
и профессионализм преступной деятельности.

В результате анализа социально-демог-
рафических признаков экстремистов можно 
сделать вывод о том, что в экстремистской 
деятельности в основном принимают учас-
тие лица мужского пола. однако на практи-
ке нередко членами и даже лидерами моло-
дежных экстремистских организаций стано-
вятся также молодые девушки. В настоящее 
время членами неформальных молодежных 
организаций экстремистской направленнос-
ти и экстремистских сообществ являются 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
нередко – несовершеннолетние лица 14–18 
лет. И это не случайно, так как именно воз-
раст с 14 до 18 лет является наиболее оп-
тимальным для «впитывания» радикаль-
ных националистических, ксенофобских и 
экстремистских идей, а следовательно, лиц 
данной возрастной категории проще всего 
идеологически подготовить для совершения 
экстремистских акций.

Выделяются следующие криминолого-
психологические качества исполнителей экс-
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О ФОРМИРОВАНИИ СИСтЕМы 
ОРгАНИзАцИОННых МЕРОпРИятИй 
пО пРОтИВОДЕйСтВИю  
ИДЕОлОгИИ тЕРРОРИзМА  
В СтуДЕНЧЕСКОй СРЕДЕв.А. пАнин,

с.в. крАЮшкинА,
А.Ю. буТовский

Противодействие распространению идеологии терроризма в мо-
лодежной студенческой среде является одним из актуальных на-
правлений деятельности в российских высших учебных заведени-
ях. необходимость формирования у обучающихся устойчивого не-
гативного отношения к проявлениям религиозного и политического 
экстремизма, внутреннего убеждения в недопустимости проявле-
ний террора требуют от вузов разработки комплексного подхода к 
решению данных задач. Предлагаем к обсуждению отдельные ас-
пекты из опыта работы тульского государственного педагогическо-
го университета им. л.н. толстого в данном направлении.

тремистской деятельности: 1) ярая привер-
женность какой-либо идеологии вплоть до 
фанатизма; 2) экстремальность деятельнос-
ти и ее группоцентрический характер пред-
полагают преобладание групповой идентич-
ности над самоидентичностью; 3) ориента-
ция на насилие и устрашение предполагает 
наличие выраженного параноидного радика-
ла в структуре личности. Указанные особен-
ности в личности экстремиста будут весьма 
выраженными, а представленные в более 

мягкой форме, они будут проявляться в ви-
де ксенофобии.

Преступления экстремистской направ-
ленности – это сложно доказуемая система 
преступных посягательств. С целью успеш-
ной работы в области выявления, раскры-
тия и расследования преступлений экстре-
мистской направленности необходимо учи-
тывать все элементы и особенности крими-
нологической характеристики личности экс-
тремиста.

Деятельность университета в указанной 
сфере строится на основе утвержденного 
«Плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма в об-
разовательной сфере и молодежной среде 
тГПУ им. л.н. толстого на 2016 год».

В рамках преподаваемых всем студен-
там бакалавриата учебных дисциплин таких 
как «История», «Философия» преподавате-
лям рекомендовано сделать акцент на всес-
тороннее просвещение студентов по части 

культурного и конфессионального многооб-
разия и единства народов России, истории 
и последствий религиозной и национальной 
нетерпимости, геноцида и других преступле-
ний, порожденных религиозным и полити-
ческим экстремизмом, усвоение студентами 
основных базовых понятий мировых рели-
гий и их культурного значения как определя-
ющего фактора воспитания толерантности и 
терпимости по отношению к другим религи-
озным конфессиям.
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В университете осуществляется макси-
мальная открытость по отношению к тради-
ционным религиозным объединениям, вза-
имодействие с которыми позволяет прово-
дить интересные и полезные совместные 
мероприятия, содействующие воспитанию 
у студентов уважения к традиционным ре-
лигиям, культуры межрелигиозного взаимо-
действия. так, например, совместно с туль-
ской митрополией Русской Православной 
церкви в октябре 2014 года была проведена 
Всероссийская научная конференция «СВя-
тые В ИСтоРИИ РоССИИ», посвященная 
700-летию Сергия Радонежского, в октябре 
2015 года – региональная научно-практичес-
кая конференция «Святой равноапостоль-
ный Великий князь Владимир и цивилизаци-
онный выбор России»..

В феврале 2013 года между тульской 
епархией Русской Православной церкви 
тульским государственным педагогическим 
университетом им. л.н. толстого было за-
ключено Соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого в университете началась ре-
ализация элективного модульного блока дис-
циплин (курсов) по выбору студентов «осно-
вы православной культуры». В рамках бло-
ка избравшие его студенты – бакалавры изу-
чают 12 дисциплин, среди которых: «основы 
православного вероучения», «История Рус-
ской Православной церкви», «Православная 
культура России», «Православна агиогра-
фия», «Православная педагогика и психоло-
гия», «Введение в Богословскую традицию», 
«основы религиозного искусства», «Исто-
рия Ветхого и нового заветов», основы Со-
циальной концепции Русской Православной 
церкви», «Введение в церковнославянский 
язык», «История христианской церкви», «Ме-
тодика преподавания курса «основы религи-
озных культур и светской этики».

отдельным организационным направ-
лением в профилактике распространения 
идеологии терроризма является мониторинг 
социальных сетей на наличие информаци-
онных всплесков, связанных с религиозным 
и политическим экстремизмом.

организовано максимальное взаимо-
действие с правоохранительными органами 

по вопросам профилактики и противодейс-
твию религиозному экстремизму. Постоянно 
организуются встречи студентов с предста-
вителями правоохранительных органов (так, 
например, на базе центра по противодейс-
твию экстремизму УМВД России по тульской 
области представителями центра и тГПУ 
им. л. н. толстого была проведена встреча 
со студентами на тему «Формирование то-
лерантного отношения к окружающим, про-
тиводействие экстремистской деятельности 
в студенческой среде тГПУ им. л.н. толсто-
го») и т.д.

В профилактике религиозного и полити-
ческого экстремизма университетом при-
нимается во внимание, что экстремистская 
идеология может поступать в Россию как че-
рез религиозных эмиссаров, так и через сту-
дентов, которые выезжают в зарубежные 
страны на обучение в рамках международ-
ных академических обменов. В этих целях 
со студентами, выезжающими по междуна-
родным программам, проводятся специаль-
ные инструктажи.

однако следует признать серьезной про-
блему недостаточного числа профессио-
нальных специалистов, которые могли бы 
организовывать, разрабатывать и прово-
дить различные мероприятия в области про-
тиводействия идеологии терроризма. По-
нимая важность задачи подготовки специа-
листов в данной области и смежной с ними 
сферах, университет в течение 2002-2013 
гг. для системы образования, органов го-
сударственной власти разных уровней осу-
ществлял подготовку бакалавров религи-
оведения по направлению «Религиоведе-
ние», подготовку магистров религиоведения 
по магистерской программе «Философия ре-
лигии», подготовку магистров Педагогичес-
кого образования по направленности (про-
филю) «теория и методика преподавания 
религиозных культур». С 2016 года в тГПУ 
им. л.н. толстого начинается подготовка ма-
гистров по направлению 46.04.01 «История» 
(направленность (профиль) «История межэ-
тнических и межрелигиозных отношений»). 
В указанной основной профессиональной 
образовательной программе запланировано 
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изучение дисциплины «Профилактика рели-
гиозного и национального экстремизма».

Участвуя в реализации Федерально-
го проекта «Модернизация педагогического 
образования» в рамках проекта «Разработ-
ка и апробация новых модулей и правил ре-
ализации основной образовательной про-
граммы бакалавриата по укрупненной груп-
пе специальностей «образование и педаго-
гика» (направление подготовки – Педагоги-
ческое образование), предполагающих ака-
демическую мобильность студентов вузов 
педагогического профиля (непедагогических 
направлений подготовки) в условиях сетево-
го взаимодействия» в 2014-2015 годах пре-
подавателями кафедры философии и куль-
турологи университета была разработана 
и апробирована дисциплина «Религиозная 
культура и межконфессиональный диалог в 
образовании». В качестве цели реализации 
данной дисциплины было заявлено форми-

рование у студентов мировоззрения и общих 
знаний о религии, религиозных движениях, 
мировой и национальной культуре, ценнос-
тях культуры, толерантности, знаний основ 
гражданско-правового образования, законо-
дательства в области религии и культуры в 
России и за рубежом; знаний основ психоди-
дактики, поликультурного образования. Счи-
таем, что такая дисциплина могла бы стать 
важной составной частью в подготовке буду-
щих учителей.

Считаем также необходимым включить 
в федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образова-
ния уровня бакалавриата и магистратуры 
в разделе требований к результатам осво-
ения программы упоминание о необходи-
мости формировать у выпускников нетерпи-
мость к любым проявлениям религиозного и 
политического экстремизма, межрегиональ-
ной и межконфесиональной розни.

угРОзООбРАзующИЕ ФАКтОРы 
РАСпРОСтРАНЕНИя зАпРЕщЕННых 
ИСлАМИСтСКИх ОРгАНИзАцИй  
НА тЕРРИтОРИИ  
СЕВЕРО-КАВКАзСКОгО РЕгИОНА 
Широкое распространение различных форм экстремистских орга-
низаций террористической направленности, как в отдельных ре-
гионах Российской Федерации, так и за её пределами приобрета-
ет тенденцию активного воспроизводства. Подобная деятельность 
наблюдается в сфере информационной, идеологической, психо-
логической, ресурсной взаимосвязанности экстремистских групп с 
террористическими организациями.

Именно подрастающее поколение, как на-
иболее незащищенная часть общества РФ 
сегодня оказалась под угрозой вовлечения 
в деятельность организаций, являющихся 
предметом нашего исследования.

В научной литературе юридического и пси-
холого-юридического направления чаще все-
го обращаются к составляющим правосозна-
ния людей, потенциально относимых к кате-
гории террористов. Психологическую базу 

этой области сознания составляют взгляды, 
идеи, представления, чувства, эмоции, пере-
живания в отношении правовых явлений. Каж-
дый человек, несомненно, является носите-
лем определённого правосознания. однако, 
на наш взгляд, следует детально разобрать-
ся в угрозобразующих факторах, причинах, ко-
торые оказывают бифуркальное воздействие 
на формирование правосознания молоде-
жи, основанного на определённых критериях.

е.с. кАЛинЮк,
и.в. циФАновА
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Первым фактором является практически 
неконтролируемая деятельность исламист-
ских организаций в социальных сетях. Мо-
лодые люди, которые в последнее десяти-
летие осуществляют общение преимущес-
твенно через соцсети, заочно являются по-
тенциальной базой для вербовки. С опорой 
на интернет-ресурсы представители запре-
щенных на территории РФ организаций осу-
ществляют распространение информации с 
целью формирования собственных ячеек со 
стороны членов международных террорис-
тических организаций. особенно остро стоит 
этот вопрос в Северо-Кавказском регионе.

В качестве доказательной базы можно ис-
пользовать официальные данные председа-
теля национального антитеррористического 
комитета, директора ФСБ России А.В. Бор-
тникова на открытии совместного заседа-
ния национального антитеррористическо-
го комитета и Федерального оперативного 
штаба, которое проходило в Москве 15 де-
кабря 2015 года. В выступлении сказано, что 
российские спецслужбы подозревают более 
2,9 тысяч россиян причастных к террористи-
ческим организациям в Сирии и Ираке. При 
этом было подчеркнуто об увеличивающей-
ся тенденции: в сентябре ФСБ сообщала о 
2,4 тыс. россиян, примкнувших к «Исламско-
му государству». В июне секретарь Совета 
безопасности России николай Патрушев за-
явил, что на стороне ИГ воюют более тысячи 
россиян, а их приток в группировку пока ос-
тановить невозможно.

В последнее время радикальные группи-
ровки особенно активно пытаются активизи-
ровать свою деятельность не только на Се-
верном Кавказе, но и перенести её в другие 
регионы нашей страны: Поволжье, цент-
ральная Россия и т.д.

Агрессивная пропаганда, которая прово-
дится сегодня через современные информа-
ционные средства, технологии в отношении 
молодежи должна быть остановлена при по-
мощи различных мер: педагогических: раз-
витие критического мышления у молодежи 
к информации, поступающей через социаль-
ные сети; юридических: усилить контроль 
за распространением информации в соци-

альных сетях экстремистского толка и т.д..
Второй фактор – доступность наркоти-

ческих средств, посредством которых мож-
но оказывать психологическое и физическое 
воздействие на личность.

третья группа факторов – религиозная. 
осознание особенностей официально раз-
решенных на территории РФ конфессий яв-
ляется значимым фактором противодейс-
твия террористической идеологии. нравс-
твенная функция, которую выполняет рели-
гия, параллельно является средством инди-
видуальной защиты в области противодейс-
твия экстремизма и терроризма.

четвертая группа факторов – многонаци-
ональный состав населения Северо-Кавказ-
ского региона, который априори несет в се-
бе флуктуальный характер осознания моло-
дежью принадлежности к тому или иному эт-
носу. однако, в целом у молодых людей, как 
правило, не сформировано чувство и пони-
мание принадлежности к единому российс-
кому этностилю.

Пятая группа факторов – недостаточно 
контролируемые миграционные процессы. 
Сохраняющаяся на протяжении длитель-
ного времени динамика увеличивающегося 
числа мигрантов, способствует дестабили-
зации Северо-Кавказского региона и инспи-
рации проэкстремистских настроений среди 
молодёжи.

Шестая группа факторов – нестабильная 
экономическая составляющая. Выпускники 
российских вузов, не имеющие опыта работы, 
с трудом находят себе финансовые источни-
ки для существования. Участие в деятельнос-
ти организаций экстремистского толка стано-
вится подчас единственным и быстрым спо-
собом обогащения. Манипулирование об-
щественным мнением происходит также че-
рез средства массовой информации. Широ-
ко трактуемая через СМИ деятельность исла-
мистских организаций, запрещенных на тер-
ритории РФ, выполняет прямо противополож-
ную функцию. Вместо разъяснения реальных 
проблем, с которыми сталкиваются люди, 
оказавшиеся в числе данных организаций, 
происходит подтекстное широкое рекламиро-
вание их деятельности, привлекающие в ря-
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ды этих организаций новых участников мужс-
кого и женского пола.

таким образом, основным угрозообра-
зующим фактором распространения запре-
щенных исламистских организаций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона, явля-
ется отсутствие единой общенациональной 
идеи, позволившей молодежи дать отпор на-
саждаемым извне экстремистским ценнос-
тям. Формирование понятий в области наци-
ональных, религиозных, культурных особен-

РЕлИгИОзНАя КулЬтуРА 
СОВРЕМЕННОй МОлОДЕЖИ 
КАК уСлОВИЕ пРОФИлАКтИКИ 
тЕРРОРИзМАЛ.А. ТронинА
Сегодня социализация и инкультурация российской молодежи про-

исходит в таком ментальном пространстве, в котором пересекаются противоречивые про-
цессы и конфликтогенные факторы различного характера. С одной стороны в Россию прони-
кают из европейских стран либеральные ценности, крайне вольно трактующие этические ка-
тегории. так фундаментальная категория свободы трактуется как своеволие, нравственный 
хаос, индивидуалистический волюнтаризм, разрушающие саму основу человеческого бытия. 
Свобода слова подменяется понятием свободы от всех социальных и моральных норм, до-
ходящая до глумления над чувствами, убеждениями и памятью других людей. Примером то-
му служит деятельность сатирического журнала Шарли Эбдо. Свобода выбора понимается 
как определение пола своего тела, партнера по «любви», родителя, типа брака и даже церк-
ви и Библии – либо для людей традиционной, либо нетрадиционной ориентации. тем самым 
подрываются базовые институты общества – семья, религия, культура.

ностей в области общенациональной идеи 
позволит формировать личность, обладаю-
щую устойчивой гражданской идентичнос-
тью и способной противостоять идеологии 
экстремистского толка.
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С другой стороны идет неудержимый на-
тиск экстремистских идей от исламистских 
террористических организаций в первую 
очередь с Ближнего Востока. особеннос-
тью современного терроризма является ис-
пользование информационного воздействия 
как важного элемента манипуляции созна-
нием и поведением общества. террористы 
используют каналы масс-медиа и СМИ для 
распространения своих взглядов и инфор-
мации о своей деятельности.они преследу-
ют цель не только добиться освещения сво-
их деяний, но и пытаются получить у журна-
листов признания законности и моральнос-
ти своих действий, привлечь новых членов 

в террористические и экстремистские банд-
группы. Практически все террористические 
группировки имеют собственные масс-ме-
диа, многие содержат свои интернет-сай-
ты, на которых формулируют базовые оп-
ределения, подсказывают выводы, зада-
вая рамки толкования того или иного собы-
тия, той или иной религиозной идеи. Самы-
ми активными пользователями сети Интер-
нет и социальных сетей является молодежь 
различных возрастных категорий, начиная 
с дошкольного возраста. Поэтому молодые 
люди еще с несформированным мировоз-
зрением, неустойчивой психикой являются 
группой риска для распространения экстре-
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мистских настроений. Информационное по-
ле России в наши дни составляет конгломе-
рат новых религиозных мифологем, восточ-
ных и мистических культов. В средствах мас-
совой информации культивируются практики 
магов, гадалок, шаманов, экстрасенсов, чер-
ных ведьм и т.д. такой информационный по-
ток крайне затрудняет создание адекватной 
смысловой структуры культурной сферы об-
щества.

Российская молодежь, имеющая особый 
статус как группы риска, становится потре-
бителем этих идеологических и информаци-
онных потоков, противостоять которым ей 
сложно либо невозможно. Сегодня молодые 
люди не обладают элементарными знания-
ми в сфере религиозных культур, не имеют 
представления о вероучениях и культах. По-
нимание о христианстве складываются по 
фильму «Код да Винчи» и другим голливуд-
ским продуктам. Подрастающее поколение 
не знает религиозных традиций, таинств, не 
различает по сути Масленицу и Пасху.

Современная молодежь, в том числе мо-
лодые люди, идентифицирующие себя с 
культурой ислама, не понимает сути рели-
гиозно-политических обоснований, выдвига-
емых ваххабитами в оправдание своей де-
ятельности [1, с. 251]. одним из ключевых 
принципов такого обоснования является 
принцип такфир – это объявление мусуль-
манина, представляющего традиционный 
ислам, кафиром, то есть «неверным». на не-
арабские языки такфир переводится как «от-
лучение», «анафема». но в отличие от ана-
фемы непокаявшийся «вероотступник» дол-
жен быть убит. такфир распространяется и 
на тех мусульман, которые не отступили ни 
словом ни делом от ислама, но не присоеди-
нились к ваххабитскому такфиру.

Помимо этого религиозно-политическим 
обоснованием насилия у ваххабитов являет-
ся провозглашение язычеством (ширк), «не-
верием (куфр), вероотступничеством (ридда) 
любое участие в деятельности тирании, под 
которой они понимают государство или лю-
бую политическую систему, которую они не 
контролируют. таким участием может быть 
участие в выборах или получение пособий по 

многодетности. то есть человек либо призна-
ет над собой чью-то власть, кроме Аллаха, 
либо надеется на чью-то помощь, кроме Ал-
лаха. А за вероотступничество в экстремист-
ских организациях полагается смерть. Вахха-
бизм провозглашает неполноценность граж-
дан по признаку отношения к религии. хрис-
тиане, поклоняющиеся иконам, по утвержде-
нию ваххабитских улемов, «относятся к числу 
наихудших созданий перед Аллахом». В от-
ношении немусульман провозглашается дис-
криминация на религиозной почве.

Какие идеологии, убеждения и духовные 
силы может противопоставить современ-
ная российская молодежь столь изощрен-
ным идеологическим установкам и техноло-
гиям экстремистов?Сложно ответить на этот 
вопрос. Поэтому происходит активноерекру-
тирование молодых людей в экстремист-
ские террористические организации и банд-
формирования. Феномен радикализациимо-
лодежи уходит своими корнями в духовную 
сферу человека. Прежде чем действовать, 
человек должен выслушать, воспринять 
объяснение процессам и окружающей дейс-
твительности, поверить этим объяснениям и 
сформировать свою собственную позицию, 
побуждающую его совершать одни поступ-
ки и воздерживаться от совершения других. 
то есть, например, прежде чем изготовить и 
заложить взрывное устройство, человек был 
подвергнут такой морально-психологичес-
кой обработке, после которой он сам для се-
бя решил и стал верить, в то, что это «единс-
твенный выход из сложившейся ситуации».

Вопросы профилактики современного 
терроризма, которые обсуждают сегодня 
многие эксперты, научное и педагогическое 
сообщество, все чаще сосредоточиваются 
на сфере образования и религиозного про-
свещения граждан Российской Федерации. 
Поскольку война террористических органи-
заций против России ведется, прежде всего, 
за умы и сердца ее граждан и в первую оче-
редь молодого поколения, постольку профи-
лактика должна иметь отношение к измене-
нию менталитета российского населения. 
В  связи с этим мы понимаем необходимость 
формирования у молодых людей религиоз-
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ной культуры как совокупности знаний о ре-
лигии, ее функциях и умений и навыков ува-
жительного отношения к религиозным чувс-
твам и убеждениям других людей, которые 
проявляются в практической деятельности. 
А одним из методов ее формирования вы-
ступает религиозное просвещение.

Процесс религиозного просвещения мы по-
нимаем с точки зрения трех подходов. Во-пер-
вых, как постоянное информирование россий-
скуюмолодежь о негативных явлениях, свя-
занных с политизацией ислама и эволюцией 
радикальных течений, использующих ислам.
Во-вторых, это – информирование мусульман 
из числа российской молодежи о традицион-
ных мазхабах, получивших распространение 
в Российской Федерации, которые отрицают-
ся представителями исламистских организа-
ций. третье понимание состоит в поддержа-
нии тенденции усиления православного об-
разования молодежи Российской Федерации.

однако существуют определенные риски 
при реализации религиозного просвещения, 
которые необходимо предотвращать. А  имен-
но: педагог, тем более отобранный опреде-
ленной конфессией, может акцентировать 
внимание на достоинствах и преимущест-
вах своей религии. В итоге это может привес-

ти к противопоставлению детей по конфес-
сиональному принципу. В ходе религиозного 
просвещения должны защищаться те рели-
гиозные чувства и убеждения, которые обре-
ли цивилизованную форму и не связаны с по-
давлением чувств и убеждений других людей.
недопустимо отступление от конституцион-
ного принципа светского государства и свет-
ского образования. В противном случае вмес-
то укрепления национальной идентичности 
возникнет новый раскол в обществе. Рели-
гия затрагивает духовную сферу человека, 
поэтому просвещение в этом плане носит ми-
ровоззренческий характер, а, значит, требует 
философских, религиоведческих и культуро-
логических оснований, что позволит сформи-
ровать религиозную культуру российской мо-
лодежи, способную противостоять как экстре-
мистским идеологиям, так и идеям, разруша-
ющим основы человеческого бытия.
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О НЕКОтОРых АСпЕКтАх пРОтИВО-
ДЕйСтВИя РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕй 
ЭКСтРЕМИзМА СРЕДИ МОлОДЕЖИ В 
ОбРАзОВАтЕлЬНых уЧРЕЖДЕНИях 
СРЕДНЕгО пРОФЕССИОНАлЬНОгО 
И ВыСШЕгО ОбРАзОВАНИяв.н. ГончАров, 

о.Ю. коЛосовА
Анализируя опыт пропагандистской и идеологической деятельнос-
ти в таких регионах как Москва, Ставропольский и Краснодарский 
край, Ростовская область, можно констатировать, что, несмотря на 
их географическую удаленность, проблемы в работе с молодежью 
в сфере профилактики распространения идеологии экстремизма и 
терроризма весьма схожи [2, с. 9-16]:

– макроэкономические (социально-экономи-
ческие, политические);

– несовершенства нормативно-правовых ос-
нов профилактики терроризма и экстремиз-
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ма, отсутствие единой государственной про-
граммы;

– цензура и контроль СМИ и Internet;
– невысокий уровень пропагандистской рабо-

ты в сфере противодействия распростране-
ния идеологии терроризма и экстремизма, 
отсутствие квалифицированных экспертов.

Специалисты образовательных учреж-
дений, реализуя задачи профилактики экс-
тремизма и терроризма, должны разобла-
чать мифы, героизирующие террористичес-
кую и экстремистскую деятельность, лице-
мерие организаторов и спонсоров терро-
ризма, их лозунги и пропагандистские при-
ёмы. 

Важно показать значимость деятель-
ности органов исполнительной власти, со-
трудников специализированных подразде-
лений, спецслужб и правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с терро-
ризмом, представить позицию государства 
в искоренении терроризма и экстремизма, 
неизбежность возмездия за террористичес-
кую деятельность.

Противодействие идеологии террориз-
ма в образовательных учреждениях сред-
него профессионального и высшего обра-
зования должно основываться на граждан-
ско-патриотическом, морально-нравствен-
ном, профессиональном, здоровьесбере-
гающем, культурно-досуговом направлени-
ях воспитательной работы. целесообраз-
но реализовать комплекс мер, позволяю-
щих предотвратить появление у студентов 
взглядов, идей, настроений, мотиваций, ус-
тановок, детерминирующих экстремистские 
проявления:
– информационно-пропагандистская деятель-

ность, направленная на раскрытие сути и 
разъяснение угрозы терроризма, формиро-
вание у студентов неприятия идеологии на-
силия и стремления к их участию в противо-
действии терроризму;

– культурно-образовательные деятельность 
по развитию социально значимых ценностей 
и духовно-нравственному воспитанию;

– меры по формированию межэтнической и 
межконфессиональной толерантности;

– усовершенствование системы культурно-до-
суговой деятельности молодежи;

– спортивно-оздоровительные деятельность, 
способствующая развитию культуры здоро-
вого образа жизни; профилактике алкоголиз-
ма и наркомании;

– гражданско-патриотическая деятельность по 
формированию гражданской, правовой и по-
литической культуры;

– психолого-педагогические меры, направлен-
ные на реализацию потребности личности в 
самоопределении; улучшение профессио-
нальной подготовки молодежи, ориентиро-
ванной на реализацию жизненных и творчес-
ких целей в образовательном пространстве.

Базовый принцип, который должен стать 
основой программы профилактики терро-
ризма и экстремизма – это принцип созда-
ния ситуации успеха для всех субъектов об-
разовательного процесса и формирования 
социально значимых качеств личности мо-
лодых людей. Существенным фактором со-
здания новой модели работы по профилак-
тике экстремизма и терроризма может стать 
переход от комплекса психолого-педагоги-
ческих мер к системе работы по индивиду-
ализации обучения, ориентирующей студен-
тов на собственный творческий труд как на 
основание жизненного успеха.

целесообразно использовать такую фор-
му работы со студентами, как социальная 
акция. В качестве общественно-полезной, 
социальной деятельности она может стать 
действенным средством профилактики мо-
лодежного экстремизма. С помощью тако-
го механизма возможно распространять ин-
формацию о проблемах молодежного экс-
тремизма среди студентов, изучать их взгля-
ды на эту проблему и содействовать форми-
рованию толерантного индивидуального и 
общественного сознания. «Следовательно, 
необходимо междисциплинарное средство 
общения – общий для всех понятийно-тер-
минологический аппарат взаимодействия» 
[1, с. 21].

В образовательных учреждениях средне-
го профессионального и высшего образова-
ния можно использовать три основных пси-
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хопрофилактических подхода к предупреж-
дению проявлений экстремизма.

1. Подход, основанный на транслировании 
информации об экстремистских организаци-
ях и об угрозе их религиозных, националис-
тических, политических идей. В данное вре-
мя этот метод отчасти комбинируется с ины-
ми видами интервенций, поскольку сам по се-
бе он не является результативным. Инфор-
мация об опасности экстремистских органи-
заций должна вплетаться в структуру прочих 
программ, имеющих более широкие цели.

2. Подход, основанный на социально-куль-
турной профилактике, как составной части 
системы профилактики правонарушений, на-
целенной на формирование устойчивых ми-
ровоззренческих принципов и мотиваций де-
ятельности, препятствующих противозакон-
ной деятельности личности и социальных 
групп в открытой социальной среде. Главные 
субъекты этой деятельности – педагоги, ко-
торые реализуют информационно- просвети-
тельные, творческие, культуроохранные, рек-
реативно-оздоровительные, культурно-раз-
влекательные методы развивающей соци-
ально-культурной деятельности, органично 
соединяющей многообразные направления и 
культурно-воспитательные технологии. Под-
ход, сформированный на социально-культур-
ной профилактике, в качестве необходимого 
компонента содержит подход, опирающийся 
на психологические факторы.

3. Подход, основанный на развитии де-
ятельности, альтернативной экстремист-
ской, который предполагает развитие таких 
социальных программ для студентов, когда 
стремление к риску, поиск острых ощуще-
ний, повышенная поведенческая активность 
могут быть реализованы в социально норма-
тивных рамках. такое направление дает воз-
можность развития специфической энергич-
ности с целью снизить риск проявления экс-
тремистской агрессии. например, сочета-
ние возможности удовлетворения характер-
ных для студента потребностей (самореали-
зации) с характерной активностью (творчес-
кая или спортивная деятельность, вовлече-
ние в социальные акции). такой подход осо-
бенно результативен в группах высокого рис-

ка отклоняющегося поведения и сориентиро-
ван на воспитание социально зрелой личнос-
ти путем организации поля самореализации 
в образовательном пространстве. целью яв-
ляется создание ситуации успеха для субъ-
ектов образовательного процесса и форми-
рование социально-личностных качеств под 
влиянием социальных действий, професси-
ональной деятельности и личной инициатив-
ности, показанных в количественно-качест-
венных личностных преобразованиях и до-
стижениях студентов. 

особо отметим формирование социаль-
ной ответственности, социальной активнос-
ти, коммуникативной толерантности, направ-
ленность на социально значимые ценности, 
способность к компетентному взаимодейс-
твию со всеми членами общества. Для это-
го необходимо: разработать и апробировать 
различные программы воспитательной де-
ятельности, направленные на формирование 
социально значимых качеств личности; уси-
лить связь воспитательной и учебной работы 
по проблемам противодействия идеологии 
и профилактике экстремизма и терроризма; 
активизировать работу по взаимодействию 
с родителями (законными представителя-
ми) студентов по противодействию идеоло-
гии терроризма и экстремизма; активизиро-
вать работу по усилению взаимодействия с 
представителями органов, осуществляющих 
деятельность по противодействию идеоло-
гии терроризма и экстремизма; активизиро-
вать работу по совершенствованию методи-
ческого обеспечения, подготовке специалис-
тов и укреплению материально-технической 
базы по противодействию идеологии терро-
ризма и экстремизма.
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пАтРИОтИЧЕСКОЕ ВОСпИтАНИЕ 
КАК ФАКтОР пРОтИВОДЕйСтВИя 
ЭКСтРЕМИзМу И тЕРРОРИзМу: 
тЕОРЕтИКО-МЕтОДОлОгИЧЕСКИй 
КОНтЕКСт РАзРАбОтКИ В ВузЕв.н. ГруЗков,

и.в. ГруЗков 

В этой связи, вопросом вопросов стано-
вится: как, при каких условиях становится 
возможным формирование высокого уровня 
патриотического воспитания? В нашем слу-
чае, в вузах, где готовят будущих профес-
сионалов, от кого в последующем зависит 
содержание патриотической направленнос-
ти не только их деятельности, но и тех кол-
лективов, в которых они будут трудиться, а 
в последующем и руководить ими. на наш 
взгляд, свое особое, если так можно сказать, 
исходное звено в данном процессе должно 
отводиться разработке теоретико-методоло-
гических основ патриотического воспитания. 
Как сложного, многоуровневого, интегратив-
ного социально-исторического явления, а 
также феномена общественного сознания и 
духовной культуры.

При разработке теоретико-методологи-
ческих основ патриотического воспитания 
важно учитывать, что по причинам мировоз-
зренческого, политического, идеологичес-
кого, научного, нравственного и других по-
рядков, – данная тематика может изучать-
ся и разворачиваться в логике различных 
подходов. Каждый из подходов позволяет 

раскрыть ту или иную сторону общей про-
блемы, и потому имеет «свое» право на су-
ществование. на наш взгляд, существу на-
уки в большей степени отвечает диалекти-
ческий подход к изучению общественных яв-
лений и процессов. В его логике выделяем 
и предлагаем наиболее оптимальные мето-
дологические и теоретические компоненты 
изучения заявленной темы: методологичес-
кие принципы анализа; выявление сущнос-
ти патриотизма; рассмотрение объективных 
и субъективных условий и факторов форми-
рования патриотизма

Методологические принципы диалекти-
ческого анализа. основные из них:

– принцип развития и взаимосвязи. Дан-
ный принцип, при исследовании патриотиз-
ма и выработке содержательных сторон и 
направлений патриотического воспитания 
требует следовать диалектическому подхо-
ду. В его основе лежит фундаментальная 
идея о всеобщей взаимозависимости всех 
явлений и процессов в любой сфере соци-
ального бытия и деятельности человека, что 
все явления и процессы находятся в посто-
янном движении и развитии;

Патриотическое воспитание в современных условиях выдвигает-
ся в одну из наиболее актуальных задач, что подтверждается це-
лым рядом документов государства по данной тематике. Это обус-
ловливается тем, что от состояния патриотического воспитания во 
многом зависит решение всего комплекса задач, которые стоят се-
годня перед Россией. В том числе и задача противодействия про-
паганде экстремизма и терроризма. И на эту особенность в разных 
источниках постоянно обращает внимание экспертное сообщест-
во. Практически во всех работах прямо подчеркивается мысль: при 
высоком уровне патриотического воспитания населения (в первую 
очередь молодежи) фактом становятся лишь единичные факты 
вербовки в свои ряды у современного экстремизма и терроризма. 
Вполне объяснимо: если в человеке любой национальности (этно-
са) сформировано и живет искреннее чувство любви к общей Ро-
дине, он никогда не согласиться стать ее врагом. В какой бы фор-
ме его не призывали ей противостоять.
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– принцип познаваемости мира. Вопреки 
достаточно распространенным метафизи-
ческим подходам, в исходных постулатах ко-
торых продвигается идея о невозможности 
познания духовных процессов, данный при-
нцип утверждает идею не только о возмож-
ности, но и необходимости познания любых 
процессов и явлений. И практика цивилиза-
ции, в том числе и нашей страны, подтверж-
дает: знание патриотизма, его движущих сил 
и средств, научно продуманное ведение пат-
риотического воспитания позволяет сфор-
мировать у человека устойчивые патриоти-
ческие качества;

– принцип объективности. Для понимания 
существа ведения патриотического воспи-
тания на всех уровнях общества, это, мож-
но сказать, важнейший принцип. он обзы-
вает, образно говоря, не поддаваться иллю-
зиям самообмана, которые появляются от 
соблазна выдавать желаемое за действи-
тельное. что на сегодня нередко происхо-
дит, особенно на всевозможных шоу с учас-
тием «ура-патриотов» и «либерал-патрио-
тов». на балаганах такого свойства каждая 
сторона обвиняет (где-то не без оснований) 
в ложности инициируемых идей патриотиз-
ма. на поверку выходит, что саму идею не-
обходимости патриотизма сводят к «тем или 
иным частностям», которые размывают в 
общественном сознании логику объективно-
го и «уводят» его от осмысления проблемы 
по существу;

– принцип деятельности. В логике данно-
го принципа, в качестве важнейшей к осу-
ществлению процесса патриотического вос-
питания лежит идея о необходимости «со-
единения» теории и практики, слова и дела. 
В этой связи своевременно и точно звучит 
мысль выдающегося отечественного педа-
гога А.С. Макаренко. он подчеркивал, если 
вы хотите воспитать в человеке нужные ка-
чества, его надо «поместить» в обстоятель-
ства, в которых они могут сформироваться;

– принцип управления и самоорганиза-
ции. Этот принцип, в нашем случае, с необ-
ходимостью предполагает направленность 
патриотического воспитания на решение 
двуединой задачи: разработку и создание 

системы управляющих воздействий на лич-
ность и одновременно предусмотреть воз-
можности проявления ее самоорганизации 
в форме инициатив и творчества в данной 
работе;

– принцип детерминизма. В основе его 
лежит идея о всеобщей причинности раз-
вития общественных явлений и процессов. 
Соответственно, в в патриотическом воспи-
тании, как и воспитании в целом, ничто не 
возникает без причин, и любое обоснова-
ние должно основываться на понимании су-
щества действительных причин и возмож-
ности предвидения позитивных или негатив-
ных следствий в развитии рассматриваемо-
го процесса;

– принцип конкретно-исторического под-
хода. Следование ему, при разработке про-
блем патриотического воспитании, обязы-
вает теоретиков и практиков избегать пря-
мых аналогий между историческими эпоха-
ми, как в рамках одной страны, так и циви-
лизации в целом. Разность здесь определя-
ется тем, что в каждый момент историческо-
го времени те же (что и сегодня) по форме 
звучания качества и оценки проявляются в 
общественном сознании и духовной культу-
ре по-разному;

– принцип целостного подхода. он обра-
щает внимание теоретиков и практиков на 
сложившееся понимание, что главным объ-
ектом патриотического воспитания является 
универсально развивающийся человек как 
определенная целостность. И данный про-
цесс должен развиваться в диалектической 
взаимосвязи с другими видами воспитания 
личности.

Каждый из выделенных принципов может 
применяться как в совокупности с другими, 
так и самостоятельно, – это зависит от объ-
екта и задач исследования.

К вопросу сущности патриотизма и пат-
риотического воспитания. В целом, на уров-
не всего социума, патриотизм проявляется 
и функционирует как определенная много-
уровневая система общественных духовно-
нравственных установок и ценностей обще-
ственного сознания, а вместе с этим как оп-
ределенная система духовно-теоретической 
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и духовно-практической деятельности обще-
ства и личности, поддерживаемая и транс-
формируемая в соответствующих идеям 
патриотизма знаниях, образах и идеалах.

на индивидуальном уровне патриотизм 
проявляется как духовно-нравственная ус-
тановка и определенный результат выполне-
ния человеком, прежде всего, гражданского и 
нравственного долга, социальной и профес-
сиональной ответственности за судьбы оте-
чества. Гносеологическая сторона патрио-
тизма на индивидуальном уровне выражает 
соответствующие идее патриотизма интел-
лектуальное и эмоционально-волевое состо-
яние человека, его знания и представления 
о характере и особенностях патриотической 
мотивации и ценностной направленности ду-
ховного мира индивида на связи с природой 
и обществом, их элементами и структура-
ми. взаимодействия и функционирования ин-
теллектуальной, эмоциональной и волевой 
сфер человека. другими людьми через при-
зму осознания человеком, Понимание патри-
отизма чаще принято рассматривать в ши-
роком и узком смыслах. В  широком смысле, 
патриотизм рассматривается как любовь и 
уважение человека к Родине, гордости за ее 
историю, культуру, традиции, обычаи, цен-
ности бытия, а также как готовность вносить 
личный вклад в приумножение ее богатства 
и благополучия народа, в сохранение (в слу-
чае необходимости и вооруженными средс-
твами) суверенитета и независимости оте-
чества. В узком смысле, патриотизм выра-
жает состояние гражданственности личнос-
ти, ее духовно-нравственную способность и 
готовность утверждать высшие ценности во 
взаимоотношениях с непосредственно окру-
жающим ее миром – «большой» и «малой» 
родиной, родителями, друзьями, коллекти-
вом, этносами и т.п. здесь проявляется осо-
бая сторона патриотизма личности – пове-
денческая и деятельностная, сутью которой 
является опыт и умения реализации идей 
патриотизма «на деле», готовность следо-
вать патриотическим убеждениям в любви к 
Родине. В конечном итоге это то, о чем про-
никновенно и высоко писал русский философ 
и мыслитель И.А. Ильин: «любить родину – 

значит любить нечто такое, что на самом де-
ле заслуживает любви; так что любящий ее 
прав в своей любви; и служащий ей – прав в 
своем сознании; и в любви этой, и в сознании 
этом он находит свое жизненное самоопре-
деление и свое счастье».

объективные и субъективные условия и 
факторы формирования патриотизма. При 
рассмотрении особенностей проявления и 
функционирования патриотизма, его форми-
рования на всех уровнях социума (в том чис-
ле и на уровне вуза) важно учитывать осо-
бенности влияния на него целого комплекса 
обстоятельств (условий и факторов) объек-
тивного и субъективного плана. И не просто 
учитывать, а вести воспитательную работу с 
учетом реального состояния данного «комп-
лекса». В их ряду выделим основные усло-
вия и факторы:

– общественно-исторические (историчес-
кие традиции патриотизма, социально-эко-
номический и политический характер обще-
ственного устройства, цели общественного 
развития, состояние внешнеполитической 
обстановки в данный конкретно-историчес-
кий период и т. п.);

– культурно-функциональные (состояние 
и направленность содержания идей патрио-
тизма в культуре, труде, быте, СМИ, литера-
туре и искусстве, досуге и коммуникациях);

– социально-психологические (характер 
проявления и разрешения предметно-ситу-
ационных, институционально-нормативных 
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ситуаций в непосредственных коммуникаци-
ях личности, роль и место здесь обществен-
ного мнения и т.п.);

– профессиональные (характер и требо-
вания к профессиональной деятельности 
как процессу труда, ее социальная значи-
мость и общественный престиж;

– личностные (направленность идеалов 

ИНФОРМАцИОННО-
пСИхОлОгИЧЕСКИЕ АСпЕКты 
пРОтИВОДЕйСтВИя ВЕРбОВщИКАМ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКОй ОРгАНИзАцИИ 
ИгИл В СЕтИ ИНтЕРНЕтн.с. сеДых
Сегодня активное распространение идеологии радикализма осу-
ществляется посредством информации на различных Интернет-
ресурсах, которая не имеет выраженного экстремистского харак-
тера и поэтому не является запрещённой. однако такая информа-
ция оказывает скрытое идеологическое воздействие и способству-
ет формированию экстремистского сознания молодых представи-
телей цифрового поколения. Подчеркнём, что в современном ин-
формационном мире идеология является смысловой конструкци-
ей, выраженной символическими формами, широкой совокупнос-
тью действий и высказываний, текстов и образов [1]. 

человека, его потребностей, интересов, це-
лей и ценностных установок на смысл жиз-
ни и профессию).

В порядке общего вывода, отметим. Для 
организации и ведения патриотического вос-
питания в вузе нужны творческие и одновре-
менно комплексные усилия педагогических 
коллективов.

Соответственно, речь идёт о политическом 
манипулировании сознанием молодёжи пос-
редством организации разного рода психо-
логических воздействий. В частности, ин-
формационно-смысловых, которые дезори-
ентирует человека в социальном пространс-
тве, информационно-эмоциональных, ко-
торые апеллируют к чувственному воспри-
ятию и позволяют конструировать образы 
«жертв» и «врагов». И одновременно ин-
формационно-нравственных, которые раз-
рушают представление о том, «что такое хо-
рошо, и что такое плохо»; информационно-
исторических, которые трансформируют по-
литическую картину мира.

В этой связи автором было проведено эм-
пирическое исследование. Предмет – оцен-
ка социальных рисков распространения тер-
роризма в интернет-комментариях к мате-
риалам СМИ и интернет-сообществах. за-
дача– анализ виртуального дискурса, пред-

ставляющего собой текст, погруженный в си-
туацию общения в виртуальной реальности.

так, для развёрнутого психолингвисти-
ческого анализа были отобраны коммен-
тарии к статьям, опубликованным в Интер-
нет-СМИ «Кавказский узел» в период с 1.03. 
2016 по 20.05. 2016 г. [2-7]. общее количест-
во проанализированных статей – 6, коммен-
тариев – 185. Принципы отбора: социально-
значимая тема; наличие комментариев (не 
менее 20), в которых зафиксирована обще-
ственная позиция, относительно происходя-
щего на Северном Кавказе; наличие оценок 
комментариев являющихся количественным 
показателем того, какую позицию разделяет 
большинство читателей.

Ведущим методом исследования был 
дискурс-анализ комментариев, который осу-
ществлялся посредством деконструкции тек-
стов. В результате были выявлены основ-
ные психолингвистические единицы – про-
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позиции первого порядка (темы), отражаю-
щие цель сообщения, выражающие конкрет-
ную позицию относительно того, что реаль-
но подвергается оценки (какая именно про-
блема, событие, персона). например, из 26 
комментариев было выделено 5 тем, из 51 
-7 и так далее. затем проводился частотный 
крип-анализ нетривиального статистическо-
го распределения отдельных символов и их 
последовательностей в открытом тексте, а 
именно: поставленных оценок комментари-
ев по конкретным темам-позициям, условно 
обозначающих: «да, справедливо» и «нет, 
несправедливо». Соответственно, был по-
лучен суммарный показатель, отражающий 
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Рис. 1.  Симпатии к террористическому государству ИГИЛ, запрещённому в России

Рис. 2. Низкий уровень социального доверия.

количество оценок по каждой теме, на осно-
вании которого было осуществлено ранжи-
рование, от наиболее до наименее значи-
мой для читателей темы. В ходе дальней-
ших методических процедур, руководству-
ясь принципами постмодернистской научной 
парадигмой, мы исходили из того, что любой 
текст, созданный в результате социально-
го взаимодействия, имеет множество вари-
антов «прочтения». Соответственно, темы, 
выделенные в результате деконструкции 
текстов, всех проанализированных коммен-
тариев рассматривались с точки зрения на-
личия вербальных характеристик, отражаю-
щих социальные риски, то есть вероятность 

1 2 3 4 5 6
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1. Победа или Рай полюбому»
2. «ИГИл - это не более чем борьба обреченных»
3.  «народ на неподконтрольных им территориях им симпатизирует»
4.  «там верой и не пахнет, там рулят баксы»
5.  «Муслимы начнут т. атаку на рашку!»

1. «жители Северного Кавказа должны соблюдать российское законодательство, а не 
лавировать между какими-то непонятными «ценностями»».

2. «ФСБ просто так в гости наведываться с утра не станет...».
3. «Государство должно гарантировать соблюдение прав всех граждан, в том числе и 

жителей Северного Кавказа».
4. «лучше бы создали движение за гражданские права кавказцев в РФ».
5. «людям надоел сегодняшний чиновничий беспредел, вседозволенность местных 

князьков и тотальное их воровство, их не было при Сталине».
5. 6. «Коррупционизм победит всех».
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или частоту возникновения нежелательных 
событий, угрожающих общественной безо-
пасности. таким образом, были выделены 
две категории развивающихся социальных 
рисков: «симпатии к террористическому го-
сударству ИГИл, запрещённому в России», 
«низкий уровень социального доверия» (по 
отношению к властным и силовым структу-
рам). темы, характеризующие каждую кате-
горию социальных рисков, были сгруппиро-
ваны и ранжированы соответственно коли-
честву поставленных оценок, от наибольше-
го до наименьшего.

Итак, обе категории выделенных соци-
альных рисков являются взаимосвязанны-
ми. так, очевидно, что низкий уровень со-
циального доверия способен порождать 
симпатии к альтернативным формам обще-
ственной организации, даже таким деструк-
тивным, как террористическое государство 
ИГИл, запрещённое в России, однако, пре-
зентуемое бандитами как «справедливое и 
внушающее доверие».

необходимо отметить, что данное иссле-
дование имеют перспективу. Это во многом 
обусловлено тем, что язык, являясь психо-
лингвистической структурой, призван не толь-
ко передавать, но и формировать психичес-
кий опыт, социальные практики, модели по-
ведения. Соответственно, в целях создания 
прикладных методик информационно-психо-
логического противодействия идеологии тер-
роризма в сети интернет, важно учитывать, 
что количественные данные имеют вспомо-
гательный характер, приоритетное значе-
ние имеет качественный анализ вербаль-
ных формулировок, содержательно характе-
ризующих социальные риски распростране-
ния терроризма в интернет-комментариях к 
материалам СМИ и интернет-сообществах. 
Это определяется тем, что именно глубокий 
качественный анализ позволит, опираясь на 
позитивный потенциал ислама, создать эф-
фективный инструментарий информацион-
но-психологического противодействия вер-
бовки посредством вербально-смысловых 
конструктов, нацеленных на идеологичес-
кое разоружение пропагандистов радикализ-
ма и предотвращение вовлечения молодё-

жи в деятельность террористического госу-
дарства ИГИл, запрещённого в РФ. Безуслов-
но, это требует создания программ подготов-
ки и переподготовки специалистов, нацелен-
ных на развитие специфических компетен-
ций, позволяющих осуществлять идеологи-
ческое противодействие в информационном 
пространстве. Вместе с тем необходимо ак-
тивно вести профилактическую работу в об-
разовательных учреждениях разного уров-
ня и направленности. Сегодня, как в рамках 
профессионального, так и публичного дискус-
ра обсуждается, что назрела необходимость 
вести тематические уроки и лекции, нацелен-
ные на развенчание идеологии терроризма и 
обучение способам противодействия манипу-
ляциям вербовщиков. однако, наряду с этим 
важна оптимизация воспитательной рабо-
ты с подростками и молодёжью в плане фор-
мирования позитивного социального мышле-
ния, активной жизненной позиции. В этой свя-
зи необходимо формировать медиационное 
мировоззрение, основанное на понимании 
и стремлении к консенсусу; а также в интер-
активном режиме обучать коммуникативным 
практикам развития конструктивного межэт-
нического, межнационального, межконфесси-
онального диалога и партнёрства.
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МОДЕлИРОВАНИЕ СИСтЕМы 
ФИзИЧЕСКОй КулЬтуРы, СпОРтА 
И туРИзМА НА пРОтИВОДЕйСтВИЕ 
ИДЕОлОгИИ ЭКСтРЕМИзМА И 
тЕРРОРИзМА В пОлИЭтНИЧЕСКОй 
МОлОДЕЖНОй СРЕДЕр.р. МАГоМеДов,

А.М. ДАуров
Вoзникнoвeниe рaзличныx «зaбoлeвaний» и пoнижeнный уpoвeнь 
«пcиxичecкoгo здopoвья» нaсeлeния является aктуaльной пpoблe-
мой нa сeгoдняшний дeнь. Слова, которые взяты в ковычки неслу-
чайны. Cнизить вeрoятнocть вoзникнoвeния «нeдугoв», в том чис-
ле и таких как «распространение идеологии экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде» пoмoжeт нашей стране решить зада-
чи, пpимeнить cpeдcтва, мeтoды физичeскoй культуры, спорта и 
туризма, по противодействию экстремизма и радикализма в моло-
дежной полиэтнической среде.

Российская Федерация впервые столк-
нулась с масштабными проявлениями тер-
роризма в 90-х годах хх века. Республики 
Северного Кавказа, были вовлечены в «по-
яс нестабильности». Мы помним нападения 
террористов на Ставропольский край, Дагес-
тан (в их попытке продвижения идеи о Все-
мирном халифате), террористические акты 
в Буденновске (1995) Москве (1999, 2002), 
Беслане (2004), Грозном (2004, 2016), селе 
новоселицком (2016) и т.д.

В настоящее время опасность для Рос-
сии создает и ИГИл, оно же ДАИШ, непри-
знанное суннитское исламское государство 
на территории восточной Сирии и западного 
Ирака. ИГИл расшифровывается как Ислам-
ское Государство Ирака и леванта. левант – 
историческая область на территории нынеш-
них Сирии, ливана и Израиля. на территори-
ях, захваченных ИГИл, действуют варварс-
кие законы радикального Ислама: женщин 
угоняют в рабство, мужчин заставляют вое-
вать за исламистов, христиане и езиды под-
вергаются гонениям и геноциду, памятники 
неисламской культуры демонстративно раз-
рушаются, нелегально происходит торговля 
нефтью. ИГИл признано в России террорис-
тической организацией и запрещено [2].

несмотря на определенные положитель-

ные результаты в области противодейс-
твия в России терроризму, он продолжа-
ет распространяться и остается реальным 
фактором опасности для граждан Российс-
кой Федерации. Известно, что силовые ме-
тоды борьбы с терроризмом, снижая в оп-
ределенной степени остроту террористи-
ческой угрозы, не могут устранить её в пол-
ной мере. Мы считаем, сфера физической 
культуры, спорта и туризма способна ре-
шить задачи по противодействию экстре-
мизма и терроризма. Как известно на спор-
тивных площадках люди сближаются, не 
акцентируя внимания на этнических и рели-
гиозных факторах.

таким образом, моделируемая система 
формирования личности по противодейс-
твию и распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма в полиэтнической 
молодежной среде в процессе физичес-
кой культуры, спорта и туризма, правовые 
основы деятельности включают: Конститу-
цию Российской Федерации; Федеральный 
закон Российской Федерации «о государс-
твенной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»; Федераль-
ный закон Российской Федерации «об об-
щественных объединениях»; Федеральный 
закон Российской Федерации «о физичес-
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 Рис. 1.
 Примерная модель системы физической культуры, спорта и туризма на нераспространение идеологии экстре-

мизма и терроризма в полиэтнической молодежной среде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель – формирование в полиэтнической молодежной среде воспитательного потенциала физической культуры, спорта и туризма 
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кой культуре и спорте в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон Российской 
Федерации «об основах туристической де-
ятельности в Рoссийской Федерации»; Фе-
деральный закон Российской Федерации 
«об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Стратегию развития физической 
культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года; Стратегию со-
циально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 
года и др. [3; 4].

В нaстoящee врeмя, имeeтся ряд фaк-
тoрoв, oтрицательнo влияющих нa рaзви-
тиe физичeской культуpы, cпoртa и туриз-
мa в цeлом. Имeются пpoблемы трeбую-
щие нeoтложногo рeшения: нoрмaтивнo-
прaвовoе обeспечeние; нeдостатoчное при-
влeчение наceления к рeгулярным зaняти-
ям физичeской культурoй; несooтветствие 
урoвня мaтериальной бaзы и инфраструкту-
ры; недостаточное кoличество прoфессио-
нальных тренерских кадров; недостаточная 
пропаганда в СМИ зaнятий физичeской куль-
турoй, спoртом и туризмoм как сoставляю-
щей чaсти здoровoго oбраза жизни, включaя 
зaбoту o здорoвье будущeго пoкoления. Сo-
вершенно oчевидно, чтo эти прoблемы мo-
гут быть решены тoлько централизoванно, в 
планoвом пoрядке.

на данный мoмент отрасль народного 
хозяйства Российской Федерации «Физи-

ческой культура», нахoдится в перспeктиве 
своего развития. Физическая культура, спорт 
и туризм станут еще бoлее разнooбразными, 
эмoциональными, и в этoм залoг их даль-
нейшегo развития как средства массoво-
го противодействия распространения идео-
логии экстремизма и терроризма в полиэт-
нической молодежной среде. здоровый об-
раз жизни, активная двигательная деятель-
ность, энергичный oтдых, сoчетающие в се-
бе oздoровительные элементы с высoкoй 
спортивнoстью.

ниже нами приводится примерная мо-
дель (рис. 1) системы реализации потенци-
ала физической культуры, спорта и туризма 
направленная на нераспространение идео-
логии экстремизма и терроризма в полиэт-
нической молодежной среде, которая внед-
ряется в жизнь кафедрой физической куль-
туры ГБоУ Во СГПИ в Ставропольском крае 
и Северо-Кавказском федеральном округе 
(СКФо).

таким образом, через целенаправленную 
и систематическую деятельность кафед-
ра физической культуры ГБоУ Во Ставро-
польского государственного педагогическо-
го института способствует становлению мо-
лодых граждан СКФо, обладающих позитив-
ными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе эт-
носпорта по противодействию терроризма 
и экстремизма в России в процессе занятий 
физической культурой, спортом и туризмом.
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Вузы

Об ОСОбЕННОСтях 
ИСпОлЬзОВАНИя В 
ОбРАзОВАтЕлЬНОМ пРОцЕССЕ 
ВыСШЕй ШКОлы РФ 
пРЕВЕНтИВНых МЕтОДОВ 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу, 
НАЕМНИЧЕСтВу И ЭКСтРЕМИзМуА.в. ДвАДненко 
Приходиться констатировать, что за последние несколько лет, про-
слеживается негативная динамика углубления влияния на абиту-
риентов и студентов вузов в РФ (в их числе и СКЮФо), идеологии 
экстремизма. Данное воздействие «камуфлируется» под разные 
формы религиозно-философской обработки молодежи эмиссара-
ми внешних деструктивных сил, ставящих своей целью дестаби-
лизировать социально-экономическую и политическую обстановку 
в стране, создать в ней сеть террористических филиалов с актив-
ным участием в незаконной деятельности студентов. 

Как показывает практика, наиболее уяз-
вимыми перед угрозой вовлечения в терро-
ристическую деятельность оказываются мо-
лодые люди 17-23 лет, ищущих справедли-
вость в жизни, деятельные по своей нату-
ре, но еще не сформировавшиеся как зре-
лая личность. 

В этой связи, перед руководящим соста-
вом и преподавателями ВУзов РФ возника-
ет угроза упустить ценное время для приви-
тия, вверенных их заботам студентам, под-
линных гуманистических идеалов, воспре-
пятствовать влиянию на сознание и поступ-
ки обучающихся экстремистской идеологии, 
романтизирующей образ борца за справед-
ливость вооруженным путем под наставле-
нием «лживых учителей», призывающих к 
крови и насилию [1].

Именно поэтому в качестве эффективной 
превентивной меры по противодействию 
проявлений экстремизма, наемничества и 
терроризма в образовательном процессе 
любого типа вуза, необходимо сместить век-
тор учебно-воспитательного процесса от су-
губо теоретических положений к практичес-
кому комплексу мероприятий по всесторон-
нему образованию студентов. 

Данный комплекс, в нашем понимании, 
включает в себя два главных аспекта: непос-
редственно образовательный процесс и вне-

аудиторную воспитательную деятельность 
обучающихся. В лекциях целесообразно, по 
нашему мнению, больше центрировать вни-
мание студентов на важности для их полно-
ценного развития знания истории своего го-
сударства, народа, языка, культуры, тради-
ций, обычае, а так же культурно-историчес-
ких, религиозных отличий представителей 
других народов РФ. Важно, чтобы препода-
ватели повышали личную значимость дан-
ных разделов учебного материала для каж-
дого студента на основе его положительных 
переживаний, раскрывали лучшие качест-
ва личности слушателя, опирались на них 
в процессе его нравственного развития, вы-
страивали индивидуальную образователь-
ную траекторию.

Анализ практики показывает, что повы-
шение личной заинтересованности сту-
дентов результатами образовательной де-
ятельности возрастает при условии предо-
ставления им возможности нестандартных 
форм самовыражения в аудиторных рамках. 
так, например, целесообразно включать в 
семинарскую практику коллективные или 
групповые формы проектной деятельности, 
объединять студентов в микро группы и ин-
тегрировать проблемные ситуации в обра-
зовательные задачи, решаемые совместно 
с преподавателем на высоком уровне труд-
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ности. Вооружение студентов всеми вида-
ми коммуникационных технологий укрепля-
ет морально-психологический климат обра-
зовательного пространства вуза, повышает 
продуктивность образовательной деятель-
ности обучающихся, формирует коллектив 
единомышленников, сплоченных целью не-
устанно созидать благо для своего будуще-
го, общества и государства.

 организация эффективного воспитатель-
ного процесса в высшей школе является 
важнейшим условием гармоничного разви-
тия личности студентов. оптимизация рас-
пределения ресурса времени между ауди-
торной и внеаудиторной образовательной 
деятельностью, позволит расширить студен-
ческую жизнь возможностями для творчес-
кого самовыражения. Создание сети науч-
ных кружков и лабораторий, спортивных сек-
ций, творческих коллективов, активное учас-
тие в общественной жизни студентов и др.  – 
является залогом их увлеченности созида-
тельной деятельностью, через которое про-
исходит и их нравственное самосовершенс-
твование.

Важна, чтобы воспитательная рабо-
та имела системный характер и охватыва-
ла собой родителей студентов, привлекала 
их в качестве союзников преподавателей в 
вопросах формирования правильного мен-
талитета обучающихся, помогала осущест-
влять эффективный мониторинг возмож-
ных мотивов их девиантных поступков и по-
ведения [2].

организация системы общественного 
контроля внутри студенческого сообщества 
за сокурсниками, их поведением, поступка-
ми и устремлениями с правом оказывать, в 
необходимых случаях, дозированное обще-
ственное давление на «оступившихся, пред-
ставляется нам эффективным инструмен-
том для предотвращения негативных воз-
действий деструктивных организаций на 
обучающихся.

В качестве мощного стимула (формы) 
нравственного развития студентов следу-
ет рассматривать приглашение ветеранов 
ВоВ, участников локальных конфликтов в 
современной России, представителей тра-

диционных конфессий, правоохранитель-
ных органов и видных общественных деяте-
лей в вузы. Создание дискуссионных пло-
щадок для совместного обсуждения акту-
альным проблемам социально-экономичес-
кой и политической жизни современной Рос-
сии студентов с выдающимися представи-
телями старшего поколения и видными го-
сударственными деятелями, будет являть-
ся залогом их «безопасного пути развития» 
[3], формирования высокой гражданской по-
зиции, чувств патриотизма и интернациона-
лизма, толерантности по отношению к пред-
ставителям других народов, религий и наци-
ональностей. 

отдельной причиной, «бичом» нравствен-
ной деформации сознания некоторых сту-
дентов, как и в целом молодежи в РФ, яв-
ляется бесконтрольная деятельность раз-
личных интернет сайтов экстремистской на-
правленности, зачастую осуществляющих 
вербовку молодых людей в ряды незакон-
ных бандитских формирований под заман-
чивыми лозунгами борцов за справедли-
вость или сулящими экономические блага. 
Пресечь полностью деятельность развет-
вленной сети подобных сайтов в масшта-
бах страны крайне сложно. Своеобразными 
адептами таких вербовочных сайтов стано-
вятся обычные студенты, довольно часто в 
основном из-за скуки или любопытства.

Какие же действенные методы использо-
вать в образовательном процессе руководс-
твом и преподавателями вуза, чтобы пере-
ломить данную негативную ситуацию?

В авторском понимании, им необходимо 
предпринять следующую совокупность пси-
холого-педагогических воздействий и взаи-
модействий на студентов: 1) привить жаж-
ду добываний знаний и увлечение учебной 
деятельности путем внедрения в образова-
тельный процесс инновационных образова-
тельных технологий; 2) включить в практи-
ку нестандартные формы обучения; 3) на-
полнить досуг обучающихся разнообразной 
творческой деятельностью в образователь-
ном поле; 4) проводить специальную про-
филактическую работу по разъяснению сту-
дентам пагубности общения в сетях экстре-
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мистской направленности; 5) совместно с 
родительской общественностью исключить 
им доступ к подобным интернет ресурсам; 
6)  поставить вопрос перед правительством 
РФ о целесообразности ужесточения нака-
зания всех лиц, причастных к террористи-
ческой, экстремистской и вербовочной де-
ятельности через сетевые ресурсы и др.

Сложность затронутой в статье пробле-
матики не позволяет нам претендовать на 
исчерпывающую оценку состояния российс-
кой высшей школы по противодействию про-
явлению терроризма, наемничества и экс-
тремизма среди студентов. однако обозна-
ченные в ней основные пути и условия поз-
воляют вскрыть объективные предпосылки 
для улучшения ситуации в РФ в вопросах 
формирования высокого гражданского и на-

ционального самосознания представителей 
российского студенчества.
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тЕхНОлОгИИ ЭМпАтИйНОгО 
пОВЕДЕНИя пЕДАгОгА  
КАК СРЕДСтВО пРЕДупРЕЖДЕНИя 
ЭКСтРЕМИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕА.в. МороЗовА,

н.в. ДешевовА
Социальная молодежная среда – это характеристика возрастной 
группы, которая в силу своих психолого-педагогических характе-
ристик, остроты восприятия окружающей действительности не ста-
бильна и является наиболее уязвимой для всякого рода негатив-
ного информационного воздействия.

Молодежь – это та часть общества, в ко-
торой наиболее быстро происходит накоп-
ление и реализация негативного протест-
ного потенциала. Это объясняется, во-пер-
вых, потребностью в романтизме, стремле-
нием к проявлению чрезмерной активнос-
ти. л.С. Выготский выделяет в особый ста-
тус эту «доминанту романтизма», которая 
может проявляться как в позитивном рус-
ле для развития личности, так и негатив-
ном (может привести к асоциальному пове-

дению). Протестное поведение может воз-
никнуть из-за неудовлетворенной потреб-
ности в активности и приводит к так назы-
ваемым молодежным взрывам (Э. Эриксон). 
так, для молодежной среды, к которой отно-
сят школьники, учащиеся среднего профес-
сионального образования, студенты, школа, 
учреждения среднего и высшего образова-
ния должны обеспечить условия реализации 
такой активности. И если социальные инсти-
туты удовлетворить такую потребность мо-
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лодых людей не могут, то они подвержены 
влиянию экстремистских организаций, обе-
щающих «…жизнь, полную героизма и при-
ключений, жертвенности, гордую и сильную 
жизнь и героическую смерть» («Краткий курс 
нБП», 2006). на сегодняшний день, к сожа-
лению, в системе образования полноценной 
и системной профилактической работе, в от-
личие от экстремистских движений, «экстре-
мистские» особенности молодежного воз-
раста учитываются слабо.

опыт работы по предупреждению экстре-
мизма в молодежной среде в Ставрополь-
ском государственном педагогическом инс-
титуте на историко-филологическом факуль-
тете показывает, что необходимо вести ее 
на двух уровнях: эмоционально-личностном 
и организационно-действенном.

Эмоционально-личностный уровень пре-
дупреждающей деятельности в современ-
ных социальных условиях мы выдвигаем на 
первый план в связи с тем, что он связан с 
личностью педагога, и современными требо-
ваниями, предъявляемыми к его професси-
ональной деятельности. Прежде всего, это 
эмпатийное поведение, связанное с профес-
сиональным умением эмоционально отзы-
ваться на чувства другого, входить в его мир 
деликатно, без оценивания и осуждения, без 
предвзятости, умением улавливать то, что 
обучающийся едва сам осознает.

Эмоционально-личностный уровень иг-
рает роль регуляторов человеческого об-
щения. на протяжении всей жизни человека 
эмоции продолжают играть важнейшую ре-
гулирующую роль в его контактах с окружа-
ющими. По внешним выразительным движе-
ниям, сопровождающим эмоциональное пе-
реживание (мимике, позе, жестам), а также 
по речевой интонации мы судим о внутрен-
них состояниях, переживаниях окружающих 
и учитываем их в своих поступках.

Эмоция – это «переживание человеком 
его отношения к окружающему миру и к са-
мому себе» [5, с. 31].

Эмоция возникает при недостатке све-
дений, необходимых для достижения цели. 
Эмоция, компенсируя этот недостаток, защи-
щая его, обеспечивает продолжение дейс-

твий, способствует поиску новой информа-
ции и тем самым повышает надежность жи-
вой системы. П.В. Симонов в общем виде по-
казывает эмоцию следующей формулой:

Э = П (н-С), где Э – эмоция; П – потреб-
ность (побуждение)

н-информация, прогностически необхо-
димая для организации действий по удов-
летворению данной потребности; С-инфор-
мация, которая может быть использована 
для целенаправленного поведения.

о побудительной роли эмоций говорит-
ся в работах л. И. Божович, проводивших-
ся в русле идей л.С. Выготского о развитии 
высших психических функций как психоло-
гических новообразований [2,3]. накоплен-
ный в психологии теоретический материал 
содержит необходимые педагогам данные 
о сущности эмоции как специфического яв-
ления человеческой психики, о возрастных 
закономерностях развития эмоций, об ин-
дивидуальном и типическом в эмоциональ-
ной сфере индивида. Сущность эмоций оп-
ределяют такие их свойства, которые харак-
теризуют отношение человека к событиям, 
людям, самому себе. При новом взгляде на 
сущность процесса воспитания эмоциональ-
ное развитие выступает как одна из фунда-
ментальных целей образования [7].

Рассматривая эмоционально-личностный 
уровень предупреждающей деятельности 
педагога, вслед за В.А. Петровским мы вы-
деляем: 1) способность и потребность уча-
щихся транслировать свои эмоции другим 
людям (линия развития вербальных и не-
вербальных знаков, выразительных движе-
ний и т.д.), что придает эмоции индивида 
статус значимости также и для других лю-
дей; 2) эмпатию, способность и потребность 
человека отзываться на эмоции другого че-
ловека, сочувствовать и сорадоваться, со-
действовать [7, с. 425].

Для определения понятий «чувство», «пе-
реживание» мы воспользуемся дефиниция-
ми, данными А.н. леонтьевым. так, под чувс-
твом он понимал устойчивое эмоциональное 
отношение, носящее «отчетливо выражен-
ный предметный характер» и «возникающее 
в результате специфического обобщения 
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эмоций, связывающегося с представлением 
или идеей о некотором объекте» [6].

К.Д. Ушинский в книге «человек как пред-
мет воспитания» писал: «ничто – ни слова, 
ни мысли, ни даже поступки наши не выра-
жают так ясно и верно нас самих и наши от-
ношения к миру, как наши чувствования; в 
них слышен характер не отдельной мысли, 
не отдельного решения, а всего содержания 
души нашей и ее строя. В мыслях наших мы 
можем сами себя обманывать, но чувствова-
ния наши скажут нам, что мы такое: не то, 
чем бы мы хотели быть, но то, что мы такое 
на самом деле» [10].

Главной эмоциональной единицей, ко-
торая специфически окрашена отношени-
ем, является переживание. Переживания 
А.н. леонтьев определил как форму даннос-
ти психического явления субъекту [5]. Эмо-
циональную отзывчивость можно рассмат-
ривать как способность чувствовать и по-
нимать состояние другого человека через 
осознание собственных переживаний. ха-
рактерная особенность эмоциональной от-
зывчивости – отражение диалектического 
единства эмоционального и рационального 
в сознании личности (л.С. Выготский, Д.В. 
запорожец, С.л. Рубинштейн и др.). Эмоци-
ональность как субъективное переживание 
выполняет отражательно – оценочную побу-
дительную функцию, активизируя сознание.

чувствую – значит понимаю эмоциональ-
ное состояние; сочувствую – знаю, как дейс-
твовать, соответственно этому состоянию  – 
содействую. такой нам представляется 
структура эмпатического процесса.

Эмоциональная отзывчивость педагога 
является средством понимания внутренне-
го мира обучающегося. Соучастие и сочувс-
твие выполняют роль связующего звена, 
проводника от педагога к обучающемуся и 
обратно. Эмоциональная отзывчивость обу-
чающегося проявляется в том, что он легко, 
быстро, гибко, эмоционально реагирует на 
весьма различные воздействия и эмоцио-
нальные проявления окружающих [3].

технологизация эмпатийного поведения 
педагога рассматривается нами в свете соб-
людения содержания и последовательности 

взаимообусловленных этапов эмоциональ-
ного действия участников воспитательного 
процесса.

технологии эмпатийного поведения педа-
гога как средство предупреждения экстремиз-
ма в молодежной среде наиболее эффектив-
но используются на следующих этапах:
1. Антиципации возможных экстремистских 

ситуаций, сопоставление разных точек 
зрения.

2. Выбора собственной точки зрения на си-
туацию поведенческого характера, от ко-
торой во многом зависит, какое объектив-
ное содержание извлекается педагогом 
из взаимодействия с обучающимся.

3. Прогнозирования различных моделей по-
ведения обучающихся.

4. Учета прошлого опыта общения с обуча-
ющимся – длительность и частота контак-
тов. Для правильной оценки обучающего-
ся общение должно быть не только дли-
тельным и, главное, не очень тесным. В 
противном случае стремление к объек-
тивной оценке знаний человека подменя-
ется неосознанным стремлением оцени-
вающего выразить свое отношение к ка-
чествам оцениваемого [1].

5. Рефлексии: осмысление педагогом то-
го, как обучающийся понимает его. Эмпа-
тическое понимание возникает как бы на 
стыке разных ценностно-смысловых по-
зиций. такое понимание не требует от пе-
дагога отказа от своей точки зрения, меж-
личностное понимание имеет творческий, 
а не дублирующий характер вследствие 
того, что педагог, не отказываясь от своей 
точки зрения, способен обнаружить в обу-
чающихся такие качества, которые они со 
своей позиции увидеть не могут.

6. Этап оценки психологических качеств 
обучающегося и выход на деятельност-
ный уровень общения.
на втором, организационно-действен-

ном уровне, на историко-филологическом 
факультете реализуется творческий и про-
фессиональный потенциал путем прове-
дения мероприятий различного характера 
и направленности. целью организованной 
воспитательной и образовательной систе-
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мы является создание условий для форми-
рования профессиональных и социокультур-
ных компетенций, лидерских качеств буду-
щих специалистов, необходимых для их эф-
фективной профессиональной деятельнос-
ти в условиях современного этапа развития 
системы высшего образования, а также сис-
темное многоканальное содействие форми-
рованию ценностной сферы студентов пос-
редством создания условий для последова-
тельного освоения социокультурных ценнос-
тей, для позитивной социализации, культур-
ной идентификации и самореализации.

Существуют давние традиции проведе-
ния культурно-массовых и творческих ме-
роприятий, цель которых создание в вузе 
благоприятных условий для организации 
свободного времени студентов, отдыха, по-
вышение их культурного уровня, привлече-
ние к активной творческой жизни большей 
части учащейся молодежи. Мероприятия 
гражданско-патриотического воспитания но-
сят на факультете особую профессиональ-
ную ориентацию, т.к. одним из направлений 
обучения является историческое образова-
ние. Митинги и акции, научно-практические 
конференции, тематические вечера, посвя-
щенные Дню победы, Дню героев России и 
другим историческим событиям, регулярно 
проводятся на факультете силами профес-
сорско-преподавательского состава и сту-
дентов. Большое внимание уделяется спор-
тивно-оздоровительным мероприятиям, ко-
торые формируют у студентов понимание 

значимости здоровья для собственного са-
моутверждения, создают условия для фор-
мирования психически здорового, физичес-
ки развитого и социально-адаптированного 
человека, способствуют преодолению вред-
ных привычек средствами физической куль-
туры. также следует отметить такое направ-
ление в работе со студентами, как научная 
деятельность. Данный сектор работы со сту-
дентами требует индивидуального подхода 
к каждому студенту, системности, глубокого 
изучения актуальных научных направлений, 
интересов студентов.

обучащиеся своими силами организуют 
данные мероприятия: пишут сценарии, под-
бирают интересный материал, вовлекая в 
данный процесс своих сокурсников, реали-
зуют свой научный, творческий потенциал. 
Переживают вместе удачи и поражения.

Совместная деятельность помогает мо-
лодым людям не только вырабатывать чувс-
тво коллективизма, желание взаимоотда-
чи, чувство соучастия, но и оберегает их от 
стрессовых состояний психики, депрессий. 
Эмоционально-личностный уровень высту-
пает здесь как регулятор человеческого об-
щения, позволяет не пропустить в поведе-
нии молодого человека волнение, смятение, 
неуверенность в себе, страх и многие другие 
моменты, которые могут привести к нежела-
тельному повороту в сознании. Примером 
тому служат бесконечные попытки привле-
чения юношей и девушек в различного рода 
запрещенные организации.
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пРОтИВОДЕйСтВИЕ 
ИНФОРМАцИОННО-
пСИхОлОгИЧЕСКОМу тЕРРОРИзМу В 
ОбРАзОВАтЕлЬНых уЧРЕЖДЕНИяхв.с. Тоискин,

в.в. крАсиЛьников

Формирование общества конца XX – начала XXI веков характе-
ризуется динамичным развитием научно-технического прогресса. 
одним из наиболее важных факторов этого процесса являются 
информационно-коммуникационные технологии (ИКт), во многом 
определяющие характер международных связей, взаимодействие 
государственных структур и гражданского общества, условия и об-
раз жизни людей. являясь катализатором развития мирового со-
общества, ИКт вызвали и всплеск негативных социальных и тех-
нических процессов, таких как кибер-терроризм, информационный 
терроризм.

В обобщенном виде под кибертеррориз-
мом понимают использование ИКт терро-
ристическими группами и агентами для до-
стижения деструктивных целей посредством 
разрушения частей национальной инфра-
структуры, преднамеренных атак на инфор-
мацию, компьютерные сети и информацион-
ные системы. 

Принимая тот факт, что человеческое об-
щество является сложной информационной 
системой, расширяя понятие кибер-терро-
ризма путем включения совокупности мето-
дов и приемов информационно-психологи-
ческого воздействия на людей и социальные 
сообщества, вправе говорить об информа-
ционном терроризме как прямом пропаган-
дистском воздействии на психику и сознание 
людей, преследующем формирование де-
структивных мнений, суждений, ограничива-
ющим критическую оценку потока информа-
ции и приводящим к потере ощущения само-
ценности и смысла жизни, дезинтегрирован-
ности образа «я», искажению картины мира, 
неадекватности выраженности автономнос-
ти личности и др. таким образом, информа-
ционный терроризм представляет собой со-
вокупность информационно-технического 
и информационно-психологического терро-
ризма.

одной из форм информационно-психоло-
гического терроризма является медиа-тер-
роризм, который по определению В. цыгано-
ва «представляет собой целенаправленное, 
планомерное, систематическое использова-
ние возможностей средств массовой инфор-
мации (масс-медиа) для создания и тиражи-
рования чувств страха (ужаса, беспокойства, 
тревоги) и распространения их в информа-
ционном пространстве с целью манипули-
рования общественным сознанием» [1, с. 
32]. Стратегической целью медиа-террориз-
ма является генерация и поддержание хао-
са, разрушение социальной устойчивости и 
состояния нормального функционирования 
государственных структур, подрыв доверия 
общества к действиям власти, усиление об-
щественного пессимизма.

носителями деструктивной информации 
являются печатный текст (газеты, листов-
ки и др.), графические изображения (карты, 
схемы), звуковой ряд (радио, телефонные 
сообщения, «сарафанное радио» – слухи, 
визуальный ряд (телевидение, видеоролики, 
видео-реклама и т.п). Медиа-терроризм осу-
ществляется как в открытой, так и в скрытой 
формах. К открытым формам относятся про-
паганда, агитация, реклама, информацион-
ные сообщения, к скрытым – гипнотическое 
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манипулирование сознанием, нейролингвис-
тическое программирование, невербальная 
коммуникация (оптико-кинетическая: жесты, 
мимика, пантомимика, пара- и экстралинг-
вистическая: диапазон и тональность голо-
са, паузы, плач, смех, темп речи) и другие 
современные психотехнологии. Современ-
ные ИКт интегрируют указанные формы и 
способы представления информации пос-
редством глобальных информационных се-
тей. Следует заметит, что в настоящее вре-
мя масс-медиа, Интернет нередко становят-
ся ведущими, подменяют процесс непос-
редственного просвещения и обучения отно-
сительно общественно значимых проблем и 
вопросов [2, С. 28]. Поэтому формирование 
механизмов информационно-психологичес-
кого воздействия на индивидуальное и мас-
совое сознание происходит именно в инфор-
мационно-коммуникационной среде. Иллюс-
трацией этого тезиса являются результаты 
социологического опроса среди жителей Да-
гестана, проведенного на сайте Всероссий-
ской конференции [3] (ноябрь 2015 г.): на 
вопрос об основных источниках информа-
ции о текущем положении дел в российском 
и мировом исламском сообществе 42% рес-
пондентов ответили, что таковыми являют-
ся российские СМИ общей направленности, 
а 40% указали социальные сети.

Суть противодействия информационно-
психологическому терроризму заключается 
в создании условий для защищенности лич-
ности, разнообразных социальных групп и 
объединений людей от воздействий, способ-
ных против их воли и желания изменять пси-
хические состояния и психологические ха-
рактеристики человека [2].

В основе противодействия должен ле-
жать системный подход. Информационный 
терроризм есть сложная система, элемен-
тами которой являются собственно терро-
ристы, их «жертвы» (отдельные личности, 
группы людей, сообщества), СМИ (включая 
информационно-коммуникационные систе-
мы) и власть. Каждый из этих элементов ха-
рактеризуется набором свойств (атрибутов), 
элементы находятся в некоторых отноше-
ниях друг к другу. такая обобщенная струк-

турно-функциональная модель терроризма 
определяет основные группы мер противо-
действия информационному терроризму.

Первая группа мер: изменение структуры 
системы (свойств деструктивных элементов) 
посредством физического уничтожения или 
блокирования террориста (террористичес-
кой группы) как источника информации пу-
тем ограничения доступа к СМИ, «взлома» и 
блокирования сайтов террористической на-
правленности.

Вторая группа мер связана с «жертвами» 
информационного терроризма. В основном 
это медиаобразование молодежи, формиру-
ющее медиаграмотность как развитую спо-
собность к восприятию, анализу и оценке 
медиатекстов [4]. Весьма продуктивным, на 
наш взгляд, является подход противодейс-
твия информационно-психологическому тер-
роризму, предложенный Д.А. Гавриловым, 
базирующийся на историческом опыте тра-
диционной культуры народов мира (опора 
на широкие интеллектуальные и просвети-
тельские программы как пропагандистское 
и психологическое противодействие терро-
ристическим группировкам в информацион-
ном пространстве, переключение внимания 
молодежи на внерелигиозные и неполитизи-
рованные возможности самоутверждения и 
самовыражения) [5, с. 203-208].

третья группа мер базируется на ряде 
принципов антитеррористических профес-
сиональных и моральных норм СМИ, а так-
же преподавателей образовательных уч-
реждений: ограничение излагаемых сведе-
ний фактами, исключающими слухи и инси-
нуации, домыслы и спекуляцию; исключение 
террористической окраски оперативной но-
востной информации, героизации и роман-
тизации террористов как в явном, так и в за-
вуалированном виде, использования нена-
дежных и сомнительных информационных 
источников из коммуникативных актов; ра-
зоблачение приемов и методов информаци-
онно-психологического терроризма; раскры-
тие политической и идеологической сути ин-
формационно-психологических операций. 
Стержень контртеррористической пропаган-
ды должны составлять доказательность, 
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определенность, последовательность, не-
противоречивость, ясность и доступность.

четвертая группа мер относится к обоб-
щенному элементу «власть»: определение 
основных направлений и обеспечение ус-
ловий реализации государственной поли-
тики противодействия информационному 
терроризму, в том числе в образователь-
ной сфере.

Пятая группа мер относится к отношени-
ям между элементам информационной сис-
темы: ограничение доступа к сайтам терро-
ристической и экстремистской направлен-
ности, к деструктивной информации; регу-
лирование использования социальных се-
тей и др.
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ОРгАНИзАцИя ВОСпИтАтЕлЬНОй 
ДЕятЕлЬНОСтИ КлАССНОгО 
РуКОВОДИтЕля СРЕДНЕй ШКОлы 
пО пРОФИлАКтИКЕ тЕРРОРИзМА 
СРЕДИ ШКОлЬНИКОВЛ.М. МеДвеДевА,

Ф.А. хАЛиЛовА
Важным аспектом функционирования любого государства, бла-
гоприятного проживания граждан в нем является благополучие, 
обеспечение чувства защищенности.

К сожалению, современные реалии об-
щества представляют угрозу жизни, здоро-
вья (физического и психического), способс-
твуют формированию деструктивных форм 
поведения у детей. одной из форм деструк-
тивного поведения, проявляющегося в сов-
ременном обществе является терроризм.

В настоящее терроризм как глобальная 
проблема человечества рассмотрена в тру-
дах Ю.И. Авдеева, С.И. Грачева, С.М. ерма-
кова, У. лакера, В.В. Маркина и др. злабод-
невной проблемой является профилакти-
ка терроризма среди школьников, привитие 
негативного отношения к терроризму, фор-
мирование индивидуальности как средства 
предупреждения деструктивного поведения. 
Классный руководитель средней школы про-

водит глобальную разъяснительную работу 
по предупреждению терроризма и экстре-
мизма на ступени средней школы. Каждод-
невное общение с детьми учителя позво-
ляет выявить проблемы в общении, предо-
твратить проблемы в формировании буду-
щей личности. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе педагоги строят свою работу 
с учетом региональных особенностей полу-
чения образования, взаимодействия детей 
разных культур, формирования толерантно-
го отношения к окружающим.

остановимся подробнее на содержании 
понятия «терроризм». В настоящее время 
практически отсутствует универсальное оп-
ределение терроризма и производных от не-
го видов – национального (внутреннего) и 
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международного, признанных мировым со-
обществом государств. И это несмотря на 
то, что учеными-террологами, правитель-
ственными и неправительственными, но 
очень заинтересованными в этом организа-
циями только на рубеже 90-х годов хх века в 
отношении международного терроризма бы-
ло предложено до двухсот вариантов опре-
делений. К сожалению, и в наши дни ни од-
на из огромного количества дефиниций тер-
роризма не может претендовать на отраже-
ние всей полноты его сущности, его характе-
ристик и мотиваций, форм и методов и, со-
ответственно, ни одно из них не может быть 
признано классическим. Вместе с тем каж-
дое из определений имеет право на сущест-
вование, так как раскрывает конкретные зна-
чимые черты терроризма [1, с.16].

По-нашему мнению, наиболее глубокими, 
раскрывающими полноту и широту данного 
понятия являются:
– терроризм – угроза насилия, индивиду-

альные акты насилия или кампания наси-
лия, ставящие своей целью в первую оче-
редь внушить страх – терроризировать [1, 
с. 17];

– терроризм – тактика неразборчивого на-
силия, используемая против невинных 
свидетелей в политических целях (У.  Кол-
би);

– терроризм – система использования на-
силия для достижения политических це-
лей посредством принуждения государс-
твенных органов, международных и наци-
ональных организаций, государственных 
и общественных деятелей, отдельных 
граждан или их групп к совершению тех 
или иных действий в пользу террористов 
во избежание реализации последними уг-
роз по отношению к определенным лицам 
и группам, а также к объектам жизнеобес-
печения общества, источникам повышен-
ной опасности для людей и окружающей 
среды (Ю.И. Авдеев).
Ключевым содержанием этих понятий яв-

ляется слово «насилие», т.е. сознательное 
причинение вреда кому-либо. таким обра-
зом, работа классного руководителя по пре-
дупреждению терроризма состоит в разъяс-

нительной работе о предупреждении наси-
лия в среде школьников, последствиях тер-
роризма в обществе.

Возраст детей (11-15, 16 лет), с которы-
ми работают классные руководители, особо 
податлив в формировании жизненных уста-
новок, образцов поведения, формировании 
благоприятных условий социализации в об-
ществе, устранение проявлений насилия в 
детской среде. если не проводить антитер-
рористическую работу, формировать не-
гативное отношение к терроризму, то в на-
шей многонациональной стране подрастаю-
щее поколение будет не только вовлекать-
ся в различные террористические организа-
ции, но и, будучи террористом представлять 
угрозу для всего мира. Ведь те, кто прояв-
ляют деструктивные формы поведения, бы-
ли школьниками, изучали родной язык, исто-
рию, литературу.

Коллективом авторов Д.В. Колесовым, 
С.В. Максимовым, я.В. Соколовым разрабо-
тано методическое пособие «что такое тер-
роризм», которое было издано в 2012 году. 
ценность издания в практическом исполь-
зовании педагогами в воспитательной ра-
боте по предупреждению терроризма среди 
учащихся 5-11 классов. Авторы предлагают 
строить общение детей на уроках, классных 
часах, обсуждая проблему терроризма в на-
шей стране, ознакомление правилами пове-
дения в современном обществе по форми-
рованию безопасного поведения. Прогнози-
руя ситуацию в обществе, можно отметить, 
что методическое обеспечение в школе в 
рамках профилактических мероприятий по 
терроризму будет расширяться (от введе-
ния специальных курсов до активного учас-
тия детей в различных мероприятиях с на-
чальной школы).

Авторами книги высказана интересная 
мысль о том, что террористическое поведе-
ние связано с формированием негативного 
мотива (корысть, борьба за идею и др.), ко-
торый в дальнейшем является стимулом к 
совершению террористического акта. Кро-
ме этого, специалисты установили, что сре-
ди террористов часто встречаются люди 
эмоционально неустойчивые. нередки сре-
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ди них и неудачники, стремящиеся заста-
вить говорить о себе [2, с.9]. Работая с де-
тьми, педагог проявляя интерактивные уме-
ния, выявляет детей с неустойчивой психи-
кой, страдающих депрессивными состояни-
ями, выявляет типичные причины поведе-
ния и отношения детей к сверстниками. так, 
он выявляет детей «группы риска», склон-
ных (или предполагаемых) к проявлению де-
структивных форм поведения.

Другие специалисты обращают внимание 
на низкий уровень образования террорис-
тов. не исключено, что многие из них имен-
но из-за своей необразованности становятся 
убийцами невинных людей. но нужно поду-
мать и о том, почему они не получили полно-
ценного образования. хорошо бы еще поду-
мать, почему они в мирной жизни не нашли 
себе достойного применения. например, по-
чему не смогли получить работу [2, с.10]. 
Совместные ответы на данные размыш-
ления рождаются в воспитательных бесе-
дах педагога с детьми, формировании гума-
нистического мировоззрения и демонстра-
ции примеров социальной реализованнос-
ти в обществе. Получается, что независимо 
от национальности террористами становят-
ся люди, обладающие особыми личностны-
ми качествами. Именно эти качества толка-
ют их к террористическим действиям. обра-
зование является серьезным подспорьем в 
формировании положительных качеств лич-
ности, проявления себя. Воспитательная ра-
бота классного руководителя с детьми сред-
ней школы по профилактике терроризма, по-
нашему мнению, способна быть эффектив-
ной при использовании следующих средств:

1. личный пример (родители, педаго-
ги, сверстники, корпоративная культура об-
разовательного учреждения, современни-
ки, герои и др.). личными примерами могут 
быть герои Беслана, сотрудники МВД, спас-
шие жизни людей в г.Буденновске, Кизляре, 
Москве, правильная позиция и поведение 
родителей в воспитании детей, организация 
гражданского воспитания в школе и др.

2. литература. Как средство воспитания 
художественная литературу «облагаражи-
вает» человека, формирует и воспитывает 

гуманизм, дает возможность оценить пра-
вильные и неправильные поступки, форми-
рует жизненную позицию, развивает интел-
лект школьника.

3. Средства массовой информации. яв-
ляются противоречивым средством профи-
лактики терроризма, так как ребенок не в со-
стоянии противостоять потоку информации, 
а тем более «фильтровать» ее. Проводится 
в школах огромная работа по запрету сай-
тов террористической направленности, но 
общение детей в социальных сетях нередко 
зомбирует детей. Специально обученные 
нейролингвистическому программированию 
люди опасны для общества и по-прежнему 
Интернет является полем вербовки многих 
террористических организаций.

4. трудовая деятельность в школе и се-
мье. труд обогащает личность школьника, 
позволяет получать радость от выполнен-
ной работы, способствует формированию 
правильной позиции ребенка в обществе – 
приносить пользу ближнему.

5. Природа. Способствует формированию 
тонкой материи – души ребенка, формиру-
ет положительное отношение ко всему жи-
вому, способствует развитию эстетических 
качеств и творческой самореализации ре-
бенка.

6. Искусство. Педагог привлекает это 
средство как возможность познания своего 
этноса, его самобытности и культуры. У му-
зыки, живописи, архитектуры безграничные 
возможности воспитания человеческой ин-
дивидуальности.

7. Физическая культура и спорт. Как и 
труд позволяет раскрыться школьнику, реа-
лизовать свои возможности, сформировать 
положительную мотивацию и привить инте-
рес к культуре здорового образа жизни.

таким образом, роль педагога в профи-
лактике терроризма велика, так как именно 
образование и включение школьника в мно-
гогранную, полезную для общества деятель-
ность способствует формированию гуманис-
тической личности. Многообразие средств 
воспитания позволяет педагогу построить 
свою воспитательную работу с детьми так, 
что ребенок выбирал правильные модели 
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поведения, был успешным в обществе, за-
нимал активную жизненную позицию, раз-
вивал свою индивидуальность не в насилии 
над другими, а в активной помощи и сотруд-
ничестве с одноклассниками, педагогами, 
родителями. Источниками правильного по-
ведения могут быть педагоги, работающие с 
детьми, родители, СМИ и др. Выбор тех или 

пРОблЕМА СОцИАлЬНОй 
РЕАбИлИтАцИИ пОДРОСтКОВ 
КАК ФАКтОР пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу: ФИлОСОФСКО-
пСИхОлОгИЧЕСКИй АСпЕКтА.А. чупринА
за последние 20 лет проблема терроризма во всем мире и, в част-
ности, в России приобретает все более выраженные признаки, не-
ся массовые разрушения и гибель людей. Это затрагивает инте-
ресы всех государств и каждого в отдельности человека, что взы-
вает к необходимости не просто вырабатывать и изыскивать воз-
можные пути и способы борьбы с терроризмом, но, прежде всего, 
попытаться осмыслить и выявить причинно-следственные законо-
мерности происходящего, чтобы на этой основе изменить страте-
гию социального поведения и возможные концептуальные основы 
управления обществом. особо актуализируют проблему глобали-
зационные процессы, которым оказались подвержены все без ис-
ключения страны мира. Это обнаруживают самые изощренные и 
непредсказуемые формы и способы ведения и совершения терро-
ристических актов.

иных средств зависит от возраста детей, их 
сформированного мировоззрения, отноше-
ния к миру, личностных качеств.
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В рамках социально-философского ос-
мысления хотелось бы обозначить важ-
ность причин и методологических истоков 
терроризма в его сути, как беспрецедентно-
го, разрушительного и жестокого явления в 
современном мире. целью работы являет-
ся осмысление психологических способов 
и форм противодействия распространению 
экстремистских настроений среди подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации в аспекте духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения.

Во многом происходит обработка ещё не 
окрепшего и формирующегося сознания под-
растающего поколения через суггестивные 
формы и способы воздействия самой различ-
ной направленности. Как правило, использу-
ется подмена понятий, на основе чего чело-

веку внушается «миссия спасения», «борь-
бы за свободу», выполнение «высшей це-
ли» и т.п. При этом отождествляются цель и 
средства её достижения, способствуя полной 
дестабилизации сознания человека. если бо-
рец за свободу характеризует цель, то тер-
мин «терроризм» обозначает средство, ко-
торое борец за свободу использует для до-
стижения намеченной цели. не случайно в 
Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в перечне факторов, со-
здающих широкий спектр внешних и внутрен-
них угроз национальной безопасности страны 
указано увеличение масштабов терроризма. 
Деятельность экстремистских организаций и 
группировок продолжает оставаться серьез-
ным фактором дестабилизации социально-
политической ситуации в России и представ-
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ляет собой серьезную угрозу конституцион-
ной безопасности и территориальной целост-
ности страны [1]. Данная проблема становит-
ся предметом научного анализа. Предупреж-
дению и противодействию терроризму уделя-
ется пристальное внимание в работах А.н. 
Гурова, А.И, Долговой, о.н. Коршуновой, В.н. 
Шестакова, т.В. Корнауховой и других отечес-
твенных исследователей [2].

Причины терроризма достаточно полно 
освещаются в СМИ и затрагивают все сфе-
ры жизни современного общества и мира: от 
манипуляцией сознанием через СМК, соци-
альные сети, различного рода сайты сомни-
тельного содержания, направленного на де-
фрагментацию сознания и разбалансировку 
личности и базовых духовно-нравственных 
ценностей и моральных качеств в её струк-
туре до политики, экономики и военной до-
ктрины. В этой связи хотелось бы заметить, 
что все, происходящее сегодня в России ни 
в геополитическом отношении, ни в социаль-
но-экономическом, ни тем более в духовно-
нравственном восприятии не свойственно 
для менталитета и психологии российского 
народа. Россия – это не просто страна, это, 
прежде всего, цивилизация.

Важно понимать механизмы, с помо-
щью которых людей делают такими, какие 
они становятся для совершения противо-
правных общественных антигуманистичес-
ких действий. Этому во многом способству-
ет трансформация традиционных ценнос-
тей нашего общества и искажение семей-
ных нравов в условиях современности. Это 
порождает неразрешимость проблем эмоци-
онально-психологического содержания, что 
находит свое выражение в экстремистских 
настроениях и действиях молодых людей.

В связи с этим значительным потенциа-
лом в реализации работы по реабилитации 
детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, обладают существу-
ющие и создаваемые в Ставрополе реаби-
литационные центры для детей и подрос-
тков, в частности, Спасо-Преображенский 
центр, Роо «здоровое Ставрополье», ГКУ-
Со «Ставропольский социальный приют для 
детей и подростков «Росинка».

так, например, центр реабилитации де-
тей и подростков «Росинка» был открыт в 
1997 году и рассчитан на 18 мест. одна-
ко, в 2009 году администрацией г. Ставро-
поля было веделено новое здание цент-
ру реабилитации уже на 40 воспитанников. 
И сегодня такие центры переполнены де-
тьми и подростками, нуждающимися в со-
циальной, духовно-нравственной, психоло-
гической и иных видах реабилитации. Как 
показывает практика, причинами увеличе-
ния количества таких детей выступают не-
благоприятные условия жизни в семье. не-
удовлетворенность потребности в собс-
твенной значимости в подростковом воз-
расте самым непредсказуемым образом 
влияет на формирование мировоззрения 
личности подростка и толкает его на путь 
ложного удовлетворения этой социально-
психологической потребности. Известно, 
что вовремя оказанная помощь подростку 
во многом определяет его дальнейшую тра-
екторию жизненного пути, ценностей, уста-
новок. Важным для оказания помощи таким 
детям является социально-психологичес-
кая реабилитация, которая выступает фак-
тором противодействия экстремистским на-
строениям среди молодежи.

Программы реабилитации на первое мес-
то ставят духовно-нравственную реабили-
тацию детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. затем следу-
ет социально-педагогическая реабилитация. 
на третьем этапе помощи детям стоит соци-
ально-психологическая реабилитация. И на 
заключительном этапе пребывания в цент-
ре, применяется социально-терапевтичес-
кая реабилитация.

основными принципами реализации про-
граммы социальной реабилитации высту-
пают следующие: 1. Соблюдение прав чело-
века и гражданина, уважение достоинства лич-
ности. 2. Духовно-ориентированный подход 
(предполагает духовную (душевную) психоте-
рапию на основе традиционной культуры и ус-
тановок базовых нравственных ценностей Рос-
сии. является основным средством реабили-
тации. 3. Конфиденциальность информации о 
лицах, проходящих курс реабилитации. 4. Ком-
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плексность реабилитационных мероприятий. 
Мы разделяем мнение отечественных уче-
ных относительно необходимости выработ-
ки Концепции общественной Безопасности 
(КоБ). В самом общем виде она представля-
ет собой идею о «построении действитель-
но достойного звания человека «общества 
человеков» и определенное понимание ми-
роустройства, позволяющее воплотить эту 
идею в жизнь» [3]. В ней проанализированы 
мировоззренческие системы, идеологии, ве-
роучения, теория управления, приоритеты 
управления обществом и его модели, гло-
бальный исторический процесс и место Рос-
сии в нем.

Поскольку гуманитарные науки обладают 
стратегическим приоритетом перед наука-
ми прикладными, то в рамках социально-фи-

лософской рефлексии проблемы противо-
действия терроризму представляется важ-
ным обозначить основные отправные точки 
решения проблемы: пересмотр механизмов 
реализации законов, выработать методоло-
гические подходы концептуального управле-
ния, комплексные меры профилактики экс-
тремистских настроений среди подростков 
и молодежи.
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ИДЕОлОгИя тЕРРОРИзМА  
И НЕКОтОРыЕ АСпЕКты  
ЕЁ пРОФИлАКтИКИ  
СРЕДИ МОлОДЕЖИп.в. ТепЛяшин
Криминологическое воздействие на идеологию терроризма осно-
вывается на концепции системы профилактики преступности, то 
есть необходимости выделения в таком воздействии соответству-
ющих субъектов, мер и объектов. Идеология терроризма выступа-
ет объектом данной системы воздействия, поэтому важнейшей за-
дачей криминологической профилактики данного явления высту-
пает выявление его основных криминологически значимых пара-
метров.

особенностью идеологии терроризма с 
точки зрения криминологического исследо-
вания объекта профилактики выступают её 
государственно-политические причины. так, 
идеология терроризма безусловно отражает 
крайне нетерпимое отношение соответству-
ющих лиц и, что более опасно, социальных, 
этнических, криминальных групп к государс-
тву, его основным институтам и функциям. 
Это обстоятельство порождает задачу повы-
шения криминологических и уголовно-право-
вых средств охраны основ конституционно-
го строя и безопасности государства от пре-

ступлений экстремистского и террористичес-
кого характера, что, вместе с тем, осложня-
ется спецификой российского социального 
континуума, характеризующегося протека-
нием демократических процессов и (отчасти 
спорадическим) возрастанием прав и свобод 
граждан и организаций, что, в свою очередь, 
неизбежно приводит к зачастую крайним 
проявлениям различных форм идеологичес-
кого, политического, расового, национально-
го или религиозного волеизъявления. При-
ходится констатировать, что общество в оп-
ределенной степени переживает кризис (эс-
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калация маргинализации, социальной и иму-
щественной дифференциации населения, 
рост социальной дезориентации и пассив-
ного восприятия действительности челове-
ком, рождение несбыточных социальных ил-
люзий), который нежелательно влечет вос-
производство феномена идеологии насильс-
твенного решения назревших проблем.

В этих условиях осложняется поиск гар-
монии между, с одной стороны, эффектив-
ностью правовых средств регулирования и 
охраны общественных отношений, вплоть 
до жестких уголовно-правовых и кримино-
логических форм воздействия, и, с другой, – 
стимулированием цивилизованной правовой 
активности граждан и требованием социаль-
ной толерантности как важного принципа 
становления гражданского общества. Веро-
ятно, именно в силу данных обстоятельств 
проблема идеологи насилия обществом при-
знается актуальной и важной для россиян.

Проблема обеспечения уголовно-право-
вой охраны и криминологической защиты 
молодежи от различных форм проявления 
экстремизма и идеологии терроризма всег-
да была достаточно актуальна. особое вни-
мание данная проблема привлекает не толь-
ко по причине важности охраняемых обще-
ственных отношений, но и в силу сугубо на-
учного к ней интереса, а также общественно-
го резонанса, который вызывается фактами 
наемничества молодых людей.

Преступления, очерчивающие криминоло-
гическое содержание идеологии терроризма, 
демонстрируют механизм социальной вклю-
ченности отдельных граждан и что крайне не-
желательно – представителей подрастающе-
го поколения, общественных и иных форми-
рований в формат преступного поведения, 
границы которого как раз и показывают кон-
туры проявление идеологии терроризма. С 
позиций социальной практики рассматривае-
мые преступления связаны с тем, что: отде-
льные молодые люди склоняются к терро-
ристической деятельности, путем воспроиз-
водства и укрепления «своей правды». Дан-
ное обстоятельство следует учитывать при 
построении мер криминологической и уго-
ловно-правовой профилактики идеологии в 

первую очередь молодежного терроризма; 
дестабилизируют состояние защищенности 
от угроз террористического характера (в час-
тности, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма); формируют общественное на-
строение, позволяющее и допускающее пов-
семестное применение насилия (в частнос-
ти, возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинс-
тва); культивируют и укрепляют агрессив-
но-насильственный настрой отдельных со-
циальных групп (в частности, организация 
экстремистского сообщества и организация 
деятельности экстремистской организации).

общественная опасность идеологии тер-
роризма проявляется и в тех фактических де-
яниях, которые до сих пор не получили нор-
мативное закрепление в уголовном законода-
тельстве. так, остаются неучтенными различ-
ные формы социального пособничества идео-
логии терроризма, выражающиеся в распро-
странении соответствующих сведений через 
средства массовой информации и Internet.

таким образом, криминологическое поня-
тие идеологии терроризма может быть пред-
ставлено как относительно-массовое и соци-
альное явление, состоящее из совокупности 
теорий, идей и представлений, проявляю-
щихся в общественно опасных деяниях, на-
ходящихся как в пределах, так и за граница-
ми правового регулирования, посредством 
информационного воздействия на социаль-
ную сферу и обоснования применения наси-
лия, направленных на формирование состо-
яния общественного страха и нарушение об-
щественной безопасности, а также незащи-
щенности государством населения от угроз 
террористического характера. Из данного 
определения следует, что на современном 
этапе важное значение приобретает инфор-
мационно-идеологическая защищенность 
молодежи и всего общества от угроз терро-
ристического характера. Ведь социально-не-
гативное информационное воздействие по-
лучает в руках террористов качество высо-
ко технологичного не только идеологическо-
го, но и политического, военного оружия. Бо-
лее того, подобная защищенность человека 
осуществляется от террора.
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Меры криминологической и уголовно-пра-
вовой профилактики идеологии молодежно-
го терроризма выступают наиболее ради-
кальными формами воздействия на данное 
негативное социальное явление. особен-
ность содержания данных мер указывает на 
необходимость их оптимального сочетания 
с теми социальными притязаниями, которые 
существуют в обществе, поскольку важно, 
чтобы криминологическая и уголовно-пра-
вовая реакция правоохранительных органов 
в полной мере учитывала конституционные 
положения о признании высшей ценностью 
для государства и общества прав и свобод 
человека и гражданина. Ведь бщественное 
настроение, и в первую очередь в молодеж-
ной среде, достаточно точно отражает эф-
фективность правоохранительной деятель-
ности в области противодействия идеологии 
терроризма и указывает на необходимость 
совершенствования соответствующих мер 
профилактики данного явления.

Как представляется, специально-крими-

нологические меры противодействия идео-
логии терроризма должны строится на кон-
цепции «коллективной оборонительной бе-
зопасности», суть которой сводится, с од-
ной стороны, к первоочередной защите от 
источника угрозы, а лишь затем к воздейс-
твию на сам источник. также одной из важ-
нейших специально-криминологических мер 
противодействия идеологии терроризма в 
молодежной среде должно явиться созда-
ние системы комплексного мониторинга и 
анализа всех проявлений идеологии терро-
ризма как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, включая отслеживание ус-
тремления зарубежных и внутренних экстре-
мистских, крайне националистических и тер-
рористических организаций.

Это лишь основные моменты, позволя-
ющие обратить внимание научную обще-
ственность и практических специалистов к 
имеющимся в данной сфере проблемам.

ОРгАНИзАцИОННыЕ МЕРы 
пРОФИлАКтИКИ ЭКСтРЕМИзМА  
И тЕРРОРИзМА В ВузЕи.в. АбАкуМовА,

Л.ц. кАГерМАЗовА
Современный этап трансформации российского общества харак-
теризуется множественностью социальных конфликтов. С одной 
стороны, обострение и большая интенсивность социальных стол-
кновений присущи любой трансформирующейся общественной 
системе, с другой – в российском обществе существует ряд объек-
тивных условий и субъективных факторов конфликтности, отлича-
ющих переходный процесс в данной стране от других. 

К таким факторам относятся межнаци-
ональные и межконфессиональные отно-
шения, которые генерируют конфликтность 
современного общества, порождаю экстре-
мизм и терроризм, а, следовательно, тре-
буют особого внимания государства и об-
щества. Долгое совместное проживание в 

рамках единого государства сформировало 
у полиэтничного и многоконфессионально-
го населения чувства сопричастности судь-
бам России, ряд общих российских этнокон-
фессиональных общностей, представлений, 
предпочтений, ориентации. И во многом бу-
дущее России, ее государственная целост-
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ность и единство зависят от того, как будут 
складываться отношения между различны-
ми национальными и конфессиональными 
группами, как в центре, так и внутри ее ре-
гионов. Конфликтность, агрессивность, на-
силие в отношениях между разными наци-
ональными общностями, активизирующиеся 
в последнее время, представляют особую 
опасность, так как являются одной из перво-
причин экстремизма и терроризма. тем бо-
лее что среди факторов, влияющих сегодня 
прямо или косвенно на состояние межнаци-
ональных отношений, находится фактор ре-
лигиозный [1, с. 32].

несомненно, современный экстремизм, 
имеет «молодежное лицо», растет вмес-
те с подрастающими поколениями. Поэто-
му вопросы профилактики преступлений 
экстремистской направленности должна 
волновать уже учителей школы. Специфи-
ка молодежной среды определяется свое-
го рода социально-психологическими ано-
малиями, которые проявляются в агрессии, 
формировании молодежных субкультурных 
группировок, в том числе, асоциальной, 
экстремистской направленности. цифры 
и факты свидетельствуют, что подавляю-
щее большинство преступлений подростки 
совершают в составе группы, а студенчес-
кое сообщество служит питательной сре-
дой для распространения экстремистских 
настроений. В этой связи на руководите-
лей высших учебных заведений возлагает-
ся обязанность по внедрению профилакти-
ческих мер по противодействию экстремиз-
му среди обучающихся.

Важным аспектом деятельности вуза яв-
ляется выполнение требований антитерро-
ристической защищенности. основными из 
этих требований являются: наличие проти-
вопожарной сигнализации и системы опове-
щения; наличие паспорта безопасности;  на-
личие пропускного режима, охранных струк-
тур; наличие системы контроля доступом; 
функционирование системы видеонаблю-
дения.

Экстремизм и терроризм – проблемы, зло-
бодневные для России. Приверженцы край-
них взглядов и мер, радикальных способов 

решения проблем разжигают национальную 
рознь, религиозную вражду. Эти явления уг-
рожают не только нравственным и духовным 
устоям общества, но и жизни людей, целос-
тности нашей многонациональной страны. 
Молодежь, особенно подверженная влиянию 
различного рода негативных тенденций в об-
ществе и нередко вовлекаемая в различные 
экстремистские формирования, зачастую не 
имеет представления об идеологической ос-
нове экстремистских явлений [2, с. 79].

Поэтому образовательные учреждения 
(вуз) – это своего рода потенциальные «го-
рячие точки» агрессии. В вузе должна быть 
создана такая атмосфера, в которой препо-
даватели и студенты нетерпимо относились 
бы к актам жестокости, насилия и агрессии, 
случаи насилия и агрессии в учебных заве-
дениях систематически отслеживались, а 
демонстрация жестокости единодушно от-
вергалась бы как недопустимая. огромная 
роль в борьбе с агрессией и экстремизмом 
принадлежит формированию у современ-
ной молодежи толерантных установок и то-
лерантного сознания: опора на активность 
учащихся, инициативность, стимулирова-
ние их самовоспитания; сознательное по-
ведение и его самокоррекция в отноше-
ниях с другими людьми; принцип адекват-
ности, то есть соответствие содержания и 
средств создания социальной ситуации, в 
которой организуется воспитание.

Планирование антитеррористических ме-
роприятий проводится в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона Российс-
кой Федерации от 6 марта 2006 года № 35-
Ф3 «о противодействии терроризму», нор-
мативных и правовых актов РФ, решений 
Антитеррористической комиссии КБР, мето-
дических рекомендаций Главного управле-
ния региональной безопасности КБР, пла-
на работы Министерства образования и на-
уки КБР и плана работы постоянно действу-
ющей рабочей группы Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. 
х.М.  Бербекова по организации и проведе-
нию мероприятий по профилактике терро-
ристических и экстремистских угроз.

ответственность за проведение меропри-
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ятий по противодействию терроризму и экс-
тремизму, обеспечение безопасности обуча-
ющихся и работников в вузе возложена на 
ректора и проректоров. С этой целью они 
обязаны планировать и осуществлять соот-
ветствующие организационные и техничес-
кие мероприятия, а также другие меры, поз-
воляющие обеспечить антитеррористичес-
кую защищенность объекта.

Комплекс организационных мероприятий 
включает [6, с. 155]: назначение работника, 
ответственного за планирование и органи-
зацию противодействия терроризму и экс-
тремизму в вузе; разработка и регулярная 
корректировка Паспорта безопасности (ан-
титеррористической защищенности) обра-
зовательной организации (вуз); планиро-
вание и осуществление необходимых мер 
в области антитеррористической защиты 
обучающихся и сотрудников организации; 
планирование и проведение мероприятий 
по повышению антитеррористической ус-
тойчивости функционирования объекта и 
обеспечению жизнедеятельности обучаю-
щихся в случае угрозы совершения и (или) 
совершении террористического акта; раз-
работку плана организационно-практичес-
ких мер по действиям должностных лиц и 
работников образовательной организации 
(вуз) при получении сигнала об установ-
лении уровней террористической опаснос-

ти на отдельных участках территории на-
селенного пункта (объектах): повышенный 
(«синий»), высокий («желтый»), критичес-
кий («красный»); разработку инструкций по 
организации пропускного и внутриобъек-
тового режима; подготовку и поддержание 
в готовности к применению сил и средств 
предупреждения и ликвидации последс-
твий террористического акта; обучение ра-
ботников образовательной организации 
(вуз) способам защиты и действиям при уг-
розе совершения и (или) совершении тер-
рористического акта, проведение инструк-
тажей, объектовых тренировок; создание и 
поддержание в постоянной готовности ло-
кальных систем оповещения, своевремен-
ное оповещение обучающихся вуза об уг-
розе совершения или о совершении тер-
рористического акта; обеспечение образо-
вательной организации (вуз) и проведения 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ на объектах и на прилегающих к 
ним территориях, в соответствии с планом 
мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций [3, с. 12].

В основе технических мероприятий ле-
жат обеспечение защиты образовательной 
организации (вуза) с помощью физической 
или иной охраны с применением техничес-
ких средств охраны, инженерно-техническая 
укрепленность объекта.

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 
«о порядке установления уровней терро-
ристической опасности, предусматриваю-
щих принятие дополнительных мер по обес-
печению безопасности личности, общества 
и государства» разрабатывается план ор-
ганизационно-практических мер по реализа-
ции пункта 9 Указа, в части касающейся. В 
целях обеспечения безопасности учащихся 
и сотрудников бала создана в КБГУ целевая 
Программа «Профилактика социально-не-
гативных явлений в студенческой среде на 
2015-2017 годы».

В качестве важнейших направлений де-
ятельности вузов по противодействию экс-
тремистским проявлениям в молодежной 
среде считаем следующие: информацион-
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но-просветительское направление, связан-
ное с разработкой и внедрением дисциплин 
посвященных изучению религии, ее истории, 
культуры, традиций; курсов по изучению за-
конодательства в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму; психолого-педа-
гогическое направление, связанное с разви-
тием психолого-педагогических служб в об-
разовательных учреждениях, занимающих-

ся выявлением лиц группы «повышенного 
психолого-педагогического воздействия» и 
дальнейшей работы с ними; организацион-
ное направление, связанное с повышением 
роли студенческих общественных объеди-
нений в жизни вуза, с созданием клубов ин-
тернациональной дружбы при участии наци-
ональных диаспор, с реализацией программ 
по адаптации и интеграции студентов [4, 5].

КОНцЕпцИя МЕЖгРуппОВОй 
АДАптАцИИ КАК 
МЕтОДИЧЕСКАя ОСНОВА 
ОбЕСпЕЧЕНИя ДЕятЕлЬНОСтИ 
пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕА.в. буЛГАков
Концепция межгрупповой адаптации (МГА) является концепцией 
среднего уровня по Р. Мертону [13; 16]. Разработанная на матери-
але Военно-морского флота России [5; 7], концепция за 10 лет про-
шла диверсификацию в различных областях совместной деятель-
ности: образовании [4], социальных службах [10], медицине [2; 12], 
экономики [1], межэтнических отношениях [6]. Концепция, усилен-
ная принципом культурного опосредствования л.С. Выготского, 
позволяет сегодня решать и такую актуальную и сложную задачу, 
как обеспечение деятельности по противодействию распростране-
нию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. 
Принцип культурного опосредствования, находится в пространс-
тве более высокого уровня, чем методологические принципы тео-
рий среднего уровня. Примененный в социально-психологических 
исследованиях носит высокий эвристический потенциал.

Культурное опосредствование мож-
нопредставить, как единство – реципрокная 
взаимосвязь – трех аспектов культуры сее 
наиболее важными дескрипторами: среда 
(ценности, единство среды), опосредство-
вания (инструментарий жизнедеятельнос-
ти, деконтекстуализация медиаторов), пос-
редничества (медиация как процесс и ре-
зультат). В ходе многочисленных эмпири-
ческих исследований, проведенных на раз-
личных выборках, нами было доказано, что 
аспекты культуры целесообразно изучать и 
управлять, используя следующий понятий-

ный аппарат:среда – организационная куль-
тура, доминирующая субкультура группы, 
организации;опосредствование – социаль-
но-психологический климат, уровень раз-
вития и сбалансированности группы, инт-
ра-интер-метадетерминанты среды, дизай-
на МГА в организации, комплекс психологи-
ческих механизмов МГА, применение их эле-
ментов: степени свободы, направленность, 
динамика;посредничество – на уровне лич-
ности: нелинейность восприятия членами 
групп ситуаций МГА; социально-психологи-
ческая адаптация личности в показателях 
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толерантности и трансформации этнической 
идентичности; на уровне группы: особеннос-
ти МГА групп с различными профессиональ-
ными компетенциями; влияние наМГА вне-
шнего доминирующего фактора; психологи-
ческие механизмы МГА как целенаправлен-
ный, но чаще неиспользуемый ресурс руко-
водителя; на уровне организации: оптимиза-
ция МГА за счет обогащения среды.

Межгрупповая адаптация в организации 
представляет собой процесс оптимизации 
взаимодействия групп, характеризующих-
ся соответствующими субкультурами, осно-
ву которых составляют мотивационные, ког-
нитивные, эмоциональные, поведенческие и 
интегральные компоненты, выступающие в 
единстве двух аспектов: структурно-функци-
онального и ценностно-мировоззренческого. 
Структурно-функциональная составляющая 
доминирует в адаптационных макропроцес-
сах, проходящих в социальных, деятельнос-
тных, экологических, интегративных сферах 
МГА. ценностно-мировоззренческая состав-
ляющая доминирует на уровне индивиду-
ально-групповых приспособительных мик-
ропроцессов в ходе межгрупповых отноше-
ний [5].

традиционное же определение МГА дает-
ся как адаптация в социуме самого широко-
го многообразия групп друг к другу. При этом 
не всегда уточняется каких групп и на каком 
уровне социума. не определяется в какой 
преимущественно сфере адаптации проис-
ходит данный межгрупповой процесс, каких 
состояний, результатов достигают группы, 
как это влияет на их совместную деятель-
ность, управляемость организации и т.д. не-
четкое установление характеристик участни-
ков МГА ведет к трудностям понимания про-
исходящего не только в каждой конкретной 
ситуации межгруппового взаимодействия, 
но и в целом к непониманию причин возни-
кающих МГА проблем в конкретной социаль-
ной системе.

определение МГА как социально-психо-
логической адаптации групп друг к другу в 
научной литературе практически не пред-
ставлено. его дают «как бы через запятую» в 
контексте социально-психологической адап-

тации личности в ее ролевой принадлежнос-
ти к своей или чужой группе в той или иной 
адаптационной ситуации. Причина видимо 
кроется в трудности дифференцирования 
межгрупповой адаптации от всего процесса 
социально-психологической адаптации лич-
ности, сложности измерения показателей 
межгрупповой адаптации и проведения экс-
перимента в реальных условиях професси-
ональной деятельности.

основными методологическими подхода-
ми по исследованию МГА в рамках процесса 
межгруппового взаимодействия [5] являются 
традиционные при изучении адаптационной 
проблематики нормативный (структурно-
функциональный) и интерпретативный (цен-
ностно-мировоззренческий) подходы.

В социальной психологии, в основном за-
рубежной нормативный подход реализуют 
бихевиоральная теория диадического вза-
имодействия (хоманс Д.К., 1950; тибо Дж. и 
Келли Г., 1958; Блэлок х. и Уилкин П., 1979). 
Концепция рассматривает общественное по-
ведение как обмен «социальных товаров», 
регулируемый представлениями о справед-
ливом распределении этих товаров меж-
ду группами. на функциональных позици-
ях находятся исследователи интергруппо-
вого контакта (оллпорт Г., 1950; Стефан У., 
1985; Кук С., 1956) и десегрегационных про-
цессов, межэтнических аттитюдов и символи-
ческого расизма (Амир ж., 1969; Милнер Д., 
1979; Миллер н. и Брюер М., 1985; Петтигрю 
т., 1965; Мак-Конахай Д., 1976). Интерпрета-
тивный подходв изучении межгруппового вза-
имодействия реализуют, как правило, конф-
ликтологи. так реалистическая теория груп-
пового конфликта (Самнер У., 1906; Уайт л., 
1949; Шериф М., 1958; ньюкомб У., 1960; Ко-
зер л., 1956) исходит из потребностей группы 
и считает, что группы в условиях межгруппо-
вого конфликта имеют несовместимые цели, 
связанные с овладением ресурсами.

Важное место в интерпретативном подхо-
де занимает теория социальной идентичнос-
ти (Дуаз У., 1973; Джерард Г. и хойт М., 1974; 
тэджфел Г., 1971; тернер Д., 1975). Суть те-
ории – в отнесении индивида к определен-
ной группе по какому-либо признаку, форми-
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ровании за счет этого чувства идентичности 
индивида с группой и появлении таким обра-
зом группового поведения. опираясь на ин-
дивидуальные потребности, данная теория 
позволяет выяснить очень важные психоло-
гические механизмы межгруппового взаимо-
действия.

теория самокатегоризации (тернер Д., 
1985; хогг М., 1987; оукс П., 1987) своими 
корнями уходит в теорию социальной иден-
тичности и главное свое внимание концент-
рирует на когнитивных процессах категори-
зации индивида себя как члена определен-
ной группы. Впервые экспериментально и 
теоретически обосновывается существо-
вание группы как особой целостности. Па-
фос концепции тэджфела-тэрнера и состо-
ит в признании необходимости и важности 
межгрупповых отношений наравне с меж-
личностными, а возможно, и на более высо-
ком уровне приспособления людей к соци-
альной деятельности.

У. Стефан и К. Стефан предложили комп-
лексную теорию угрозы [20], в которой описа-
ли страх и тревогу как основу возникновения 
предубеждений и объясняющую многие про-
блемы межгрупповых отношений. они вы-
делили три вида страха: 1) страх утраты фи-
зического или материального благополучия 
группы или ее членов (возникает в резуль-
тате реалистичных угроз со стороны они-
групп: конфликты, захват территории, вой-
на, репрессии); 2) страх разрушения ценнос-
тей, норм, стандартов, традиций, убеждений, 
установок (возникает в результате символи-
ческих угроз со стороны они-групп); 3) страх 
негативных последствий и ожиданий для лич-
ности и группы (возникает в результате угроз 
в форме межгрупповой тревожности и в фор-
ме негативных стереотипов) [20]. По мнению 
этих авторов, сильная идентификация с груп-
пой повышает чувствительность к названным 
типам угроз. В свою очередь угроза порожда-
ет защитные действия, реакции и импульсы, 
обладающие теми же характеристиками, ко-
торые обычно приписываются эмоциональ-
ным состояниям [20].

Концепция allophilia (Pittinsky, 2005). Для 
ее обоснования Pittinsky [17; 18; 19] введен 

термин allophilia (по-древнегречески «лю-
бовь к другим»), понятие появляется после 
того как американский ученый не смог най-
ти ни в одном словаре антоним для слова 
«ущерб». Это не просто семантика. отсутс-
твие словаря позитивного отношения к дру-
гим людям, другим группам у исследовате-
лей и практиков привело к тому, что их вни-
мание было сосредоточено на снижении не-
гатива, а не на поощрение (или даже при-
знания) положительных качеств других. Без 
такого позитивного отношения к другим ма-
ло, что можно достичь даже в рамках кон-
цепции толерантности. термин allophilia – 
«по душе» или «любовь» к «другим» – за-
полняет эту пустоту (Pittinsky, 2005, 2009; 
Pittinsky&Simon, 2007). Содержание понятия 
«allophilia»: привязанность, участие, родс-
тво, комфорт и энтузиазм по отношению к 
членам любой другой группы (Pittinsky, Ро-
зенталь, и Монтойя, 2009b). Pittinsky сов-
местно с Сет Розенталь провели опрос [242] 
на международной выборке 3500 чел., была 
выявлена структура allophilia: восхищение 
(члены другой группы имеют желательные 
для своей группы качества); доверие (члены 
другой группы являются надежными и мо-
ральными); соединения (члены другой груп-
пы похожи на членов своей группы), а так-
же участие (наличие желания взаимодейс-
твовать с членами другой группы).

Для нас важны данные полученные 
Pittinsky о возможностях allophilia обеспечить 
альтернативу обычной стратегии лидерства 
по снижению межгрупповых конфликтов. Ре-
зультаты многочисленных эмпирических ис-
следований показали, что позитивные чувс-
тва в межгрупповом взаимодействии добав-
ляют важную недостающую часть к оптими-
зации процесса, к существующим страте-
гиям межгруппового взаимодействия. Сре-
ди них такие как снижение предрассудков, 
межгрупповой контакт, индивидуализации и 
введения трансцендентных целей и идентич-
ностей. так стратегия «снижение предубеж-
дения», например, ведет только к достиже-
нию состояния толерантности. но толеран-
тность по Pittinsky это всего лишь середина 
между предрассудками и положительными 
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межгрупповыми отношениями, это не дихо-
томия предрассудков. Когда возникают объ-
ективные конфликты, люди соскальзывают 
обратно на свои изначальные и совсем не 
компромиссные позиции в конфликте. Раз-
решение межгруппового конфликта требу-
ет чего-нибудь покрепче, мощнее, чем то-
лерантность: а именно, продвижение благо-
приятных отношений к членам другой груп-
пы, т.е. allophilia. «Другая группа» – понятие 
более широкое, чем аутгруппа и иигруппа. 
здесь возможны различные критерии, что-
бы их дифференцировать. Аутгруппа – груп-
па людей, по отношению к которой индивид 
не ощущает чувства идентичности или прина-
длежности. члены такой группы видятся ин-
дивиду как «не мы», или «чужие». Ингруппа  – 
группа или социальная категория, по отноше-
нию к которой индивид испытывает чувство 
идентичности и принадлежности. Индивид 
видит членов этой группы, как «мы».

Считаем, что концепция allophilia (Pittinsky) 
может применяться для широкого круга за-
дач в других отраслях: политика, лидерство, 
межэтнические и межконфессиональные от-
ношения, образование. нам близки взгляды 
Pittinsky, они конгруэнтны нашему понима-
нию МГА в организациях. «люди организовы-
вали, и всегда будет организовать свой соци-
альный мир, делит его на группы, классифи-
цировать других,» – говорит Pittinsky. »Изуче-
ние allophilia сдвигает нас от негативных ас-
пектов этих тенденций, к их потенциально по-
ложительным аспектам».

на основании изложенных методологи-
ческих основ концепции МГА проведем крат-
кий анализ ее возможностей для обеспече-
ния деятельности по противодействию рас-
пространению идеологии экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде.

Глубокий психологический смысл террора 
– устрашение людей.Именно страх, как нега-
тивная эмоция, вызываемая надвигающим-
ся бедствием, какпредвосхищение угрозы 
лежит в основе,специфичных физиологичес-
ких изменений, экспрессивного поведения и 
специфического переживания. на первом 
месте стоят боязнь физического поврежде-
ния и опасения смерти. они прямо связаны 

с инстинктом самосохранения, свойственно-
го всем живым существам. И чем беззащит-
нее человек, тем сильнее проявляется этот 
инстинкт. Страховладевает человеком спус-
тя некоторое время после опасной ситуа-
ции и продолжает преследовать его потом 
в аналогичных или похожих ситуациях. так 
действует механизм «отложенного страха», 
на котором, в основном, и играют террорис-
ты. Крайняя степень страха – это ужас. оце-
пенение и бегство реакции на ужас и страх. 
Их основными поведенческими следствиями 
являются паника, агрессия и апатия [14].

Применяя концепцию МГА к взаимодейс-
твию двух диаметрально направленных ор-
ганизаций, групп – террора и антитерро-
ра  – мы сталкиваемся с необычной ситуаци-
ей МГА, результатом которой должны стать 
1) уничтожение террористов, 2) принужде-
ние к прекращению террористического ак-
та, 3) отказ от вступления в террористичес-
кие группы, 4) формирование устойчивой со-
циальной установки: неприятия терроризма 
и экстремизма ни в какой форме. если пер-
вые три задачи в основном компетенция си-
ловых и правоохранительных структур, то 
четвертая профилактическая – скорее раз-
мыта, чем определена. СМИ, образование, 
профессия и семья вносят различный вклад 
в профилактику, а зачастую и в разжигание 
террористической деятельности.

Исследования показывают, что в терро-
ристическую группу входят личности с выра-
женным психопатологическим комплексом. 
он вполне конгруэнтно дополняет организа-
ционную субкультуру группы с ее ценностя-
ми, направленностью, мифами, неписанными 
правилами, нормами.Мотивационный компо-
нент группы содержит: 1) меркантильные мо-
тивы, 2) идеологические мотивы, 3) мотивы 
преобразования, активного изменения мира, 
4) мотив власти над людьми, 5) мотивы ин-
тереса и привлекательности терроризма как 
особой деятельности, 6) «товарищеская» мо-
тивация эмоциональной привязанности, 7) 
мотив самореализации. Когнитивный компо-
нент группы террористов определяется их ло-
гикой и мышлением. они у террористов пута-
ны и противоречивы. Эмоциональный компо-
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нент групп террористов составляет два край-
них типа: предельно безэмоциональный и ла-
бильный, склонный к сильным проявлениям 
эмоций в несвязанной с террором сфере. Ин-
тегративный компонент включает: 1) предан-
ность своему делу (террору) и своей органи-
зации; 2) готовность к самопожертвованию; 3) 
выдержанность, дисциплинированность; 4) 
«конспиративность»; 5) повиновение; 6) кол-
лективизм – способность поддерживать хоро-
шие отношения со всеми членами своей бое-
вой группы.

террористическая группа по своей соци-
ально-психологической природе относится к 
особому типу «промежуточных групп» (яблон-
ский) [21]. она занимает промежуточное мес-
то на шкале, заданной двумя полюсами. «на 
одной крайней точке мы видим высоко орга-
низованный, сплоченный, функционирующий 
коллектив лиц как членов социальной группы. 
на противоположной крайней точке мы имеем 
сборище лиц, характеризующееся анонимнос-
тью, беспорядочным руководством, основы-
вающим свои действия на эмоциях, и в неко-
торых случаях представляющее собой разру-
шительный элемент в рамках социальной сис-
темы, в которую оно входит... те образования, 
которые не представляют собой ни совер-
шенно сплоченные, интегрированные груп-
пы, ни беспорядочные, плохо функциониру-
ющие сборища или толпы, соответствуют по-
нятию «промежуточная группа» [21]. Все взаи-
моотношения в ней подчинены основной це-
левой функции – подготовке и совершению 
террористического акта. Это порождает спе-
цифические особенности таких групп. 1)Это 
расплывчатое определение роли, которую иг-
рают члены группы. Кто они? Вопросы само-
определения всегда актуальны и остры для 
террористов. 2) ограниченная сплоченность 
такой группы. Как правило, террористичес-
кая группа формируется для выполнения од-
ной, редко нескольких акций. она не может 
функционировать постоянно (в отличие, ска-
жем, от террористической организации, но-
сящей более долгосрочный характер). Кроме 
того, опасный характер террористической де-
ятельности уменьшает время ее существова-
ния. 3) непостоянство состава, фактор теку-

чести членов группы. 4) ограниченность ожи-
даний в отношении членского состава. «Кад-
ровый резерв» любой террористической груп-
пы предельно ограничен. 6) Минимальная со-
гласованность норм поведения внутри группы. 
7) относительно беспорядочное руководство.

нами проведен контент-анализ 120 сай-
тов административных образований. Струк-
тура сайтов типична: как по названию, так и 
по содержанию. название «Профилактика 
терроризма и экстремизма» – 68% всех сай-
тов, содержание: типовая инструкция, па-
мятки и брошюры, книжки типа «Учимся соб-
людать закон» – 65%.о необходимости про-
ведения информационно-пропагандистских 
кампаний антитеррористической и антиэкс-
тремистской направленности; Методические 
рекомендации Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта по профилактичес-
ким мерам выявлению и предупреждению 
актов террористической направленности, на 
пассажирском автомобильном транспорте; 
если Вам нужна экстренная помощь; о ме-
рах личной безопасности – 67%. Федераль-
ный список экстремистских материалов, 
террористические и экстремистские органи-
зации, Профилактика экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде – 72%. Возника-
ет вопрос: какую целевую аудиторию обслу-
живают эти сайты. но не молодежь – точно.

Интересные и, к сожалению, вполне ожи-
даемы результаты контент-анализа выступ-
лений представителей различных организа-
ций на региональных конференциях, посвя-
щенных проблеме (проанализировали 15 та-
ких конференций). Представим некоторые 
итоги. центры по противодействию экстре-
мизму МВД показывают количество задер-
жанных возможных террористов,организуют 
встречи с заинтересованными лицами, прово-
дят мониторинг СМИ и Интернета. чиновники, 
отвечающие за реализацию молодежной по-
литики в регионе, интенсивно ведут разгово-
ры о толерантности, об общей культуре, куль-
туре межэтнических, межконфессиональных 
отношений, работают с педагогической обще-
ственностью и т.д. Региональные системы об-
разования обеспокоены безопасностью обра-
зовательной среды. Все правильно, согласно 
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порученным компетенциям. Везде результа-
ты представлены в количественных и качес-
твенных показателях проведенных меропри-
ятий, количестве участников. только измеря-
емых показателей эффективности проделан-
ной работе нет, за исключением работы ре-
гиональных антитеррористических комиссий. 
Измеряемые показатели надо разрабатывать 
и утверждать на местах. Это проектная де-
ятельность. но она поставлена слабо.

Подводя итоги краткого анализа де-
ятельностипо противодействию экстремиз-
му и идеологии терроризма в молодеж-
ной среде, можно выделить следующие 
направления,измеряемые показатели их эф-
фективности: 1) образование:а) уровень ка-
чества среднего и высшего образования, его 
доступность – рейтинги; б) подготовка специ-
алистов для работы с молодежью – количес-

тво, текучесть; 2) социальная защищенность 
молодежи: результаты трудоустройства; 3) 
воспитание молодежи патриотическое и ду-
ховно-нравственное,воспитание у неё уста-
новок признания, соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, соблюде-
ния законов; формирование норм социально-
го поведения, характерного для гражданского 
общества: молодежные инициативы, уровень 
их реализации; 4) спортв деятельности мо-
лодежных общественных организациях: уро-
вень вовлеченности; 5) работа в интернете, 
со СМИ по продвижению патриотических цен-
ностей: специально разработанные интер-
нет-показатели;6) повышение роли семьи в 
формировании у молодежи норм скорее ало-
филии, чем толерантности: специально раз-
работанная шкала, реализуемая в ходе опро-
сов молодежных выборок; 7) и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ пОлИтИЧЕСКОй 
КулЬтуРы МОлОДЕЖИ КАК 
ФОРМА бОРЬбы С ВЕРбОВКОй 
НАЕМНИКОВ НА тЕРРИтОРИИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ Для 
уЧАСтИя В МЕЖДуНАРОДНых 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ОРгАНИзАцИяхи.с. АЛексеевА
терроризм сопутствует совершению государственных преступле-
ний, посягающих на территориальную неприкосновенность, суве-
ренитет, государственную обороноспособность и безопасность 
страны, экономическую и политическую систему, порой под угрозу 
ставится и существование самого государства. Важнейшая цель 
терроризма – оказать влияние на органы власти и нарушить обще-
ственную безопасность.

В последнее время исследователи отмечают две особенности современного террориз-

ма. Во-первых, террористические акты свя-
зывают не со статусом жертв, а с их коли-
чеством. таким образом, террор выступает 
не как форма борьбы с физическим лицом, 
занимающим неугодную позицию, а как фор-
ма деморализации и устрашения населения. 
терроризм направлен на разрушение духов-
но-нравственного потенциала нации как оп-
ределяющего фактора развития общества. 
Противодействие терроризму, с этой точки 
зрения, предполагает необходимость фор-
мирования определенного типа личности – 
с развитой системой универсальных соци-
альных ценностей, ответственной и устой-
чивой жизненной позицией, способной к са-
моконтролю. Во-вторых, современную ситу-
ацию отличает большое число пособников, 
так или иначе соучаствующих в террористи-
ческих акциях, но идеологически не связан-
ных с террором. основным мотивом соучас-
тия в терроризме выступает материальный 
мотив. Соучастие в террористических актах 
рассматривается как один из способов под-
работки или заработка*. Преобладание ма-
териальных мотивов обусловлено, как про-
блемами современной экономической поли-
тики государства, так и распространением 
социальных идеалов, лишенных нравствен-

ного содержания. определяющим фактором 
в противодействии терроризму, с этой точки 
зрения, выступает государственная эконо-
мическая и социальная политика, учитыва-
ющая интересы населения и формирование 
политической культуры общества.

необходимо принять во внимание, что в 
обществе молодежь занимает важное мес-
то, это возрастная группа, которая со време-
нем занимает ведущие позиции в политике, 
экономике, социальной сфере и др.

Вместе с тем эффективность формиро-
вания политической культуры молодежи ос-
тается недостаточно высокой. Это объяс-
няется тем, что образовательные учрежде-
ния, как правило, концентрируют внимание 
на решении отдельных задач, тогда как не-
обходимо их комплексное решение. Более 
того, формирование политической культу-
ры должно осуществляться в соответствии с 
возрастными этапами обучения.

Компонентами политической культуры 
молодежи являются: когнитивный, мотива-
ционно-ценностный, поведенческий. Их со-
держание обусловлено тем, насколько обу-
чаемый владеет знаниями в данной облас-
ти и готов самостоятельно их применять, на-
сколько им осознаются национальные по-

* Метелев С.е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: 
Монография. омск, 2008. С. 185.
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литические традиции России, безопасность 
личности, общества, государства как обще-
человеческая ценность и проявляются эмо-
циональные, волевые качества в достиже-
нии этой цели. остановимся подробнее на 
характеристике этих компонентов. 

Когнитивный компонент – отражает об-
щий уровень политической грамотности обу-
чаемых, объем их знаний о политической 
жизни; характеризуется качеством знаний, 
проявляющихся в их полноте, глубине и сис-
темности. 

Формирование знаний – это мыслитель-
ный процесс, при котором формируется оп-
ределенная система взаимосвязанных суж-
дений. объем полученных знаний может 
служить интеллектуальным фундаментом 
для индивидуального поиска средств в про-
цессе самообразования и самосовершенс-
твования личности.

Мотивационно-ценностный компонент  – 
характеризует направленность системы 
жизненных ценностей личности, определяет 
отношение обучаемого к динамике событий 
политической жизни.

Важно найти методы воздействия на обу-
чаемого, способные влиять на мотивацион-
но-ценностную сферу личности, сформиро-
вать потребность в регулярном пополнении 
имеющихся знаний.

Поведенческий компонент – включает в 

себя три подсистемы. Первая подсистема 
характеризует эмоциональный фон жизни 
личности, степень психоэмоциональной ус-
тойчивости; вторая – волевую регуляцию по-
ведения, стремление к саморазвитию, само-
совершенствованию и самовоспитанию; тре-
тья – отражает направленность и активность 
поведения личности в политической жизни 
страны.

Стержневым и определяющим является 
мотивационно-ценностный компонент, кото-
рый выступает основой политической куль-
туры личности и придает ей смысловую на-
правленность. таким образом, формирова-
ние политической культуры рассматривает-
ся как система взаимосвязанных между со-
бой компонентов, целостность и сформиро-
ванность которых позволяет молодежи са-
мостоятельно анализировать и интерпрети-
ровать на основе полученных знаний смысл 
и динамику событий политической жизни, 
с тем, чтобы в последствии они умели, как 
ориентироваться в происходящих полити-
ческих процессах, так и целенаправленно 
воздействовать на принятие политических 
решений в соответствии со своим местом в 
обществе – избиратель, сотрудник аппара-
та, представитель науки, бизнеса и др.

пРОФИлАКтИКА ЭКСтРЕМИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕп.М. АрсЛАнов
Экстремизм – сложное явление, несмотря на то, что его сложность 
часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить 
его как деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или 
кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обыч-
ных общепринятых. 

В обстановке конфликта – демонстрация 
жёсткой формы разрешения конфликта. 
однако, обозначение видов деятельнос-
ти, людей и групп как «экстремистских», а 

так же определение того, что следует счи-
тать «обычным» или «общепринятым» – это 
всегда субъективный и политический воп-
рос. таким образом, мы предполагаем, что 
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в любой дискуссии на тему экстремизма за-
трагивается следующее:

обычно, одни экстремистские действия 
некоторыми людьми рассматриваются как 
справедливые и добродетельные (напри-
мер, просоциальная «борьба за свободу»), 
а другие экстремистские действия – как не-
справедливые и аморальные (антисоциаль-
ный «терроризм»).

Экстремистские действия часто связаны 
с насилием, хотя группы экстремистов мо-
гу различаться по предпочтению насильс-
твенной или ненасильственной тактики, до-
пускаемому уровню насилия, предпочита-
емым мишеням для своих насильственных 
действий (от инфраструктуры и военного 
персонала до мирных граждан и даже де-
тей. основная проблема в том, что экстре-
мизм, присутствующий в ситуациях затяж-
ного конфликта – не самое жестокое, но са-
мое заметное из действий сторон. жёсткая 
и нетерпимая позиция экстремистов крайне 
сложно поддаётся изменениям.

В российском законодательстве, а кон-
кретно в Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. N 114-Фз «о противодействии экс-
тремистской деятельности», понятие «экс-
тремистская деятельность (экстремизм)» 
раскрывается как:
– насильственное изменение основ конс-

титуционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к рели-
гии;

– нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и религиоз-
ных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его 
применения;

– пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения;

– публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материа-
лов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в совершении им в 
период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в насто-
ящей статье и являющихся преступлени-
ем;

– организация и подготовка указанных де-
яний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

– финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в том числе пу-
тем предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или ока-
зания информационных услуг;

Интересно заметить что, как таковой на-
цисткой атрибутики не существует. Самый 
распространенный знак свастики был широ-
ко распространен до гитлеровской Германии. 
его использовали практически везде, даже 
одежды православных священнослужителей 
были украшены свастическим узором.

задача социальной работы состоит в пре-
дотвращении распространения экстремист-
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ских настроений среди подростков и моло-
дежи, а также в направлении силы и энергии 
молодых лиц, придерживающихся экстре-
мистских взглядов в мирное русло, законное 
и не противоречащее нормам общества.

Профилактика экстремизма в педагоги-
ческом процессе.

на сегодняшний день молодежный экс-
тремизм выражается в пренебрежении к 
действующим в обществе правилам пове-
дения, к закону в целом, появлении нефор-
мальных молодежных объединений проти-
воправного характера. Экстремисты нетер-
пимы к тем гражданам России, которые при-
надлежат к другим социальным группам, эт-
носам и придерживаются иных политичес-
ких, правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Развитие 
молодежного экстремизма – это свидетель-
ство недостаточной социальной адаптации 
молодежи, развития асоциальных установок 
ее сознания, вызывающих противоправные 
образцы ее поведения. Исходя из этого вы-
текают следующие направления в работе по 
профилактики экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:
– анализ философской, исторической, со-

циокультурной стороны процессов, ко-
торые происходят в сфере молодежной 
культуры;

– необходимые государству и обществу на-
учно-обоснованные практические реко-
мендации по профилактики экстремизма 
и терроризма;

– профилактическая работа по противо-
действию проявлениям экстремизма в 
молодежной среде;

– разработка системы профилактических 
мер, которая будет включать социально-
культурные условия формирования толе-
рантности в учебно-воспитательном про-
цессе;

– совершенствование системы культурно-
досуговой деятельности подрастающего 
поколения;

– увеличение доступных для значительной 
части молодежи культурных благ;

– создание авторитетных массовых обще-
ственных молодежных организаций, кото-

рые объединяют и воспитывают на поло-
жительных образцах подрастающие поко-
ления;

– консолидация и творческая реализация 
личности в среде сверстников;

– усиление профессиональной подготовки 
молодёжи, способной к реализации жиз-
ненных перспектив;

– учет профессиональной подготовки мо-
лодежи в системе профилактических мер 
по противодействию экстремизму в мо-
лодёжной среде;

– реализация потребности личности в са-
моопределении, культуре межнациональ-
ном общении;

Профилактика терроризма и экстремиз-
ма проводиться в образовательной систе-
ме. Данная работа по профилактике в пер-
вую очередь начинается с формирования 
у работников сферы образования навыков 
воспитания толерантного сознания у обуча-
ющихся, представлений о толерантной го-
родской среде, идеологии и культуре толе-
рантности. также необходимо разработать и 
внедрить в учебно-воспитательный процесс 
комплексов образовательных программ, ко-
торые будут направлены на профилактику 
терроризма и экстремизма, укрепление ус-
тановок толерантного сознания и поведе-
ния среди молодежи. например, специаль-
ные учебные курсы, в т.ч. школьный курс 
«основы безопасности жизнедеятельнос-
ти» и вузовский курс «Безопасность жизне-
деятельности», слабо насыщены практичес-
кими навыками уча стия в идеологическом 
противостоянии терроризму, недостаточно 
направлены на формирование у учащейся 
молодежи готовности активно и самостоя-
тельно вести антитеррористическую агита-
цию и пропаганду, особенно среди агрес-
сивно настроенной молодежной аудитории. 
Многие эксперты указывают на необходи-
мость разработки (с привлечением предста-
вителей традиционных для России конфес-
сий) в рамках государственного образова-
тельного стандарта обязательного предме-
та, включающего в себя изучение истории, 
культуры и традиций, в т.ч. связанных с ре-
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лигией, народов России и направленного на 
воспитание у подрастающего поколения ос-
нов толерантности, восприятия Российской 
Федерации как единого многонационально-
го и много-конфессионального государства.

Профилактическую деятельность по предо-
твращению появления экстремистских настро-
ений можно классифицировать на два типа:
– работа с подростками и молодежью, у ко-

торых еще не появились экстремистские 
наклонности;

– работа с подростками и молодежью, у ко-
торых уже сформировалось экстремист-
ское мировоззрение.
Подростки, не имеющие противозаконно-

го настроения, будут являться доброволь-
ными клиентами социальной работы. за-
дачей социальной работы с ними будет со-
здание такого толерантного мировоззрения, 
в котором будет отсутствовать идеи экстре-
мистского начала.

органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, противодействующие 
экстремистской деятельности, выступают в 
роли контрольного субъекта, реагирующего 
на экстремистские действия.

требуется усиление правовой ответствен-

ности за экстремистскую пропаганду и пове-
дение. Пропаганда неукоснительного соблю-
дения законов и осознание неотвратимости 
ответственности, обучение умению пользо-
ваться своими правами и свободами, по мне-
нию экспертов, способствуют повышению 
правовой культуры населения, противодейс-
твуют вовлечению молодежи в ряды экстре-
мистских организаций. также для стимули-
рования правомерного поведения необходи-
мо достижение равной ответственности всех 
граждан за экстремистские действия незави-
симо от занимаемого положения, дополни-
тельная (вплоть до уголовной) ответствен-
ность за пропаганду насилия и жестокости в 
СМИ. я завершении своего выступления, хо-
чу сказать, что Россию строить молодым. И 
если мы сейчас не будем вводить меры по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, то не 
известно, что будет с нашей страной.
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пРИЧИНы РОСтА  
ЭКСтРЕМИСтСКИх НАСтРОЕНИй  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕД.А. сАвченко
Самой социально незащищенной группой населения считается 
молодежь, так как она наиболее активная, мобильная и динамич-
ная, свободна от стереотипов, а также подвержена такими соци-
ально-психологическими качествами как неустойчивость психи-
ки; внутренняя противоречивость; низкий уровень толерантности; 
участие в деятельности специфических молодежных субкультур.

Склонность к экстремизму молодежи яв-
ляется глобальной проблемой и требу-
ет пристального внимания и изучения при-
чины возникновения интереса к экстре-
мистской деятельностью. Возможно, основ-
ной причиной является то что современная 

молодежь,находясь в состоянии неопреде-
ленности и не имея четко сформировавших-
ся взглядов на жизнь, что в свою очередь по-
вышает ее тревогу за свое будущее и рожда-
ет у нее желание снять эту тревогу, в боль-
шинстве случаев не всегда конструктивными 
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способами. однако, проявления экстремиз-
ма среди молодежи в последнее время стали 
носить более общественно опасный харак-
тер. Экстремизм в молодежной среде стал, 
не только в нашей стране, но и по всему ми-
ру массовым явлением. «Экстремизм и тер-
роризм, – отмечают л. Дробижева и Э.  Паин, 
– нельзя сравнить с вирусом, который чело-
вечество откуда-то подхватило. Это его внут-
ренний недуг, порождаемый главным обра-
зом дисгармоничным развитием в социаль-
ной, политической и культурной областях» 
[1, с. 127]. Современные ученые выделяют 
пять основных источников терроризма и экс-
тремизма: 1) общества, вступившие на путь 
трансформаций, резких социальных измене-
ний или в современных обществах постмо-
дерна с выраженной поляризацией населе-
ния по этносоциальным признакам. 2) Резкое 
разделение общества на бедных и богатых. 
3) начальный период социальных модерни-
заций. 4) незавершенная урбанизация, спе-
цифические формы индустриализации, изме-
нения этнодемографической структуры об-
щества, особенно нерегулируемая миграция. 
5) Распространении этнического и религиоз-
ного экстремизма и терроризма в исламском 
мире играет преобладание авторитарных по-
литических режимов.

Экстремизм является одной из самых 
опасных форм терроризма, который в пос-
леднее время быстро мутирует, приобре-
тая все более разрушительные масштабы. 
Участники экстремисткой деятельности уже 
перешли все социальные рамки, которые 
представляли раньше размах и масштабы 
экстремизма и превратились в большинс-
тве бизнесменов-прагматиков. если еще лет 
10 назад речь шла о так называемом «идей-
ном» терроризме, то в настоящее время все 
больше говорят об экономической основе 
экстремизма и терроризма [3, с. 156].

Противоправную деятельность на терри-
тории нашей страны осуществляют более 
80 экстремистских групп, пропагандирующих 
радикальную исламскую идеологию. Ради-
кальные исламские группировки осущест-
вляют свою деятельность на территории 
страны главным образом через лиц, про-

шедших обучение в арабских странах, где 
ваххабизм и другие ортодоксальные течения 
в религии получили государственную подде-
ржку. основной точкой дислокации данной 
проблемы является регион СКФо, который 
сам по себе является сложным в этническом 
и конфессиональном отношении районом. 
также ощутимую угрозу социальной безо-
пасности создают политические процессы, 
которые заключаются в перспективе изме-
нения единого социально-географического 
состава, поощряемым определенной частью 
региональных группировок, что стимулирует 
экстремистское настроение, а также пренеб-
режение к федеральному законодательству, 
правам и свободам человека.

на сегодняшний день экстремизм в моло-
дежной среде осуществляется в игнорирова-
нии действующих общественных правилам 
поведения, к закону в целом, появлении не-
формальных молодежных объединений про-
тивоправного характера. Экстремистские 
группировки относятся нетерпимо к другим 
социальным группам, этносам и придержи-
ваются иных религиозных или политических 
взглядов. таким образом, в развитии моло-
дежного экстремизма можно наблюдать сви-
детельство недостаточной социальной адап-
тации молодежи, развития асоциальных ус-
тановок ее сознания, вызывающих противо-
правные образцы ее поведения.

Процесс увеличения процента молоде-
жи принимающих участие в экстремистских 
группировках, во многом зависит недоста-
точно эффективной реализацией государс-
твенной молодежной политики. В результа-
те значимая часть молодежи попадает под 
влияние чуждых нам идеологических уста-
новок, что приводит в ряде случаев к вос-
приятию государственных органов как вра-
га [2. с. 208].
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РОлЬ ДОпОлНИтЕлЬНОгО 
ОбРАзОВАНИя В ФОРМИРОВАНИИ 
ОтВЕтСтВЕННОгО 
АНтИЭКСтРЕМИСтСКОгО  
И АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
пОВЕДЕНИя МОлОДЕЖИв.с. чиЛинГАрян

Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько атомная, тепловая и 
тому подобные варианты физического уничтожения человечества на земле, сколько 
антропологическая – уничтожение человеческого в человеке».

отечественный философ Ю.А. Шнейдер

на сегодняшний день человечество как 
никогда живет в мире контрастов, в услови-
ях роста несправедливости, когда уделом 
одних является безграмотность, нищета, бо-
лезни, социальная незащищенность, а дру-
гих-благополучие, роскошь, процветание, 
причем пропасть между людьми из разных 
социальных групп начинает углубляться, 
простые ответы на сложные вопросы, пред-
лагаемые идеологами экстремизма стано-
вятся востребованными и находят отклик у 
самой незащищенной и активнойчасти соци-
ума- молодежи. Идеологическая пропаганда 
среди населения становится сильным, мощ-
ным и эффективным орудием в руках идео-
логов экстремизма терроризма и в первую 
очередь она направлена на молодежь.В си-
лу психологических и мировоззренческих 
особенностей, представители молодого по-
коления крайне восприимчивы к радикаль-
ным идеям и в дальнейшем могут пополнить 
ряды экстремистских и террористических 
структур. Психологические истоки молодеж-
ного экстремизма кроются в особенностях 
сознания и поведения молодых люди. Сов-
ременному молодому человеку свойствен-
ныобостренное восприятие действитель-
ности, неустойчивая идентичность, особая 
потребность в сопричастности с какой-либо 
группой, желание ярких жизненных событий, 
значительная зависимость от чужого мне-
ния, негативизм, эмоциональная неустойчи-
вость, максимализм – вот только некоторые 
характеристики, позволяющие говорить об 
уязвимость и подверженности негативным 

влияниям из вне, в частности приверженнос-
ти экстремистским настроениям [1].

Современная молодежь зачастую испы-
тывает чувство растерянности, пессимизма, 
разочарования, неверия в настоящее и бу-
дущее. С одной стороны она бунтует, протес-
тует, противостоит традиционным ценностям 
и общественным явлениям, с другой  – моло-
дежь напротив индифферентна к происходя-
щим событиям. Молодежь всегда была раз-
ная и в разные периоды времени создавала 
свой мир, непохожий на взрослый, часто про-
тивостоящий ему. не случайно Рай Филип оп-
ределяет молодежный возраст как «время 
бури, натиска и бунтарства» [2]

обращаясь к этимологии слова «экстре-
мизм» можно сказать, что оно является про-
изводным от латинского «extremus», то есть 
«крайний» [3]. В традиционном понимании 
экстремизм – это приверженность к крайним 
взглядам, мерам, наиболее часто проявляе-
мым в политике, международных отношени-
ях, религии и т.д. [4].

Развитие молодежного экстремизма, как в 
нашей стране, так и в целом мире – это сви-
детельство того, что становление молодежи 
проходит в очень сложных политических и 
экономическихусловиях, недостаточной соци-
альной адаптации молодежи, развития асо-
циальных установок ее сознания, вызываю-
щих противоправные образцы ее поведения.

характерные проявления молодежно-
го экстремизма: насилие или угроза наси-
лия в отношении какой-либо категории граж-
дан; одномерность восприятия молодым че-
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ловеком общественных явлений, недопус-
тимость альтернативных решений проблем, 
оценки ситуации с точки зрения уважения, 
гуманности и осознанности свободного вы-
бора; проявление фанатизма как слепое, бе-
зоговорочное следование убеждениям, опо-
ра на инстинкты, предрассудки и неспособ-
ность к толерантности [6].

трудности социализации, с которыми 
сталкивается молодой человек, в процес-
се становления его личности, порой стано-
вятся сильным фактором роста девиации 
в поведении, источником агрессивных про-
тестных действий. В частности отсутствие 
реальных дел для молодежи в профессио-
нальной сфере, общественной работе, сфе-
ре культуры, спорта [1]. В некоторых случа-
ях, безнравственность и бездуховность пов-
седневной жизни, отсутствие ясных соци-
альных целей, невозможность проявить се-
бя в социально значимых видах деятельнос-
ти приводят к массовому распространению 
алкоголизма и наркомании, преступности, 
бездеятельности и лени, с одной стороны, и 
росту экстремизма, с другой.

Большой вклад в социализацию и воспи-
тание молодого поколения вносят учрежде-
ния дополнительного образования (много-
профильные структуры направлением де-
ятельности которых является художествен-
но-эстетическое, музыкальное, танцеваль-
ное, спортивное, техническое обучение де-
тей). Социальная значимость учреждений 
дополнительного образования проявляет-
ся в том, что здесь подростки естествен-
ным образом приобщаются к отечественно-
му и мировому культурному наследию, исто-
рии, спорту, усваивают социальные, нравс-
твенные, этические и эстетические ориенти-
ры. [5] Становясь участниками совместного 
творческого процесса, дети постигают ра-
дость коллективного созидания, у них появ-
ляются возможности раздвинуть рамки част-
ных, сугубо утилитарных интересов.

Вовлекая ребенка в творческую,в духов-
но-нравственную атмосферу, можно бес-
препятственно открыть в нем не только лю-
бовь к искусству, раскрыть личностный по-
тенциал, но также сформировать культуру 

толерантности. Совместная творческая де-
ятельность детей-представителей различ-
ных национальностей способствует форми-
рованию чувства «мы – один ансамбль, один 
коллектив». тем самым они становятся бли-
же и понятнее друг другу и, следовательно, 
формируется чувство уважения к универ-
сальным человеческим качествам в проти-
вовес этнической избирательности, снижа-
ется возможность вспышек межэтническо-
го противостояния.очевидно, что сущест-
вует потребность осуществлять профилак-
тикумолодежной девиации и делинквент-
ности, в своевременной социальной среде 
и это будет гораздо эффективнее, нежели в 
перспективе ликвидировать последствия по-
добных явлений.Воспитательные техноло-
гии варьируются в зависимости от возраста 
обучающихся,ядром этого процесса являет-
ся совместная деятельность. В настоящее 
время в условиях дополнительного образо-
вания реализуются различные психопрофи-
лактические программы в работе с подрост-
ками «группы риска» и профилактике экстре-
мистских настроений. Проводятся тренинги 
устойчивости к социальному давлению, про-
граммы жизненных навыков, которые заклю-
чаются в повышении у подростков устойчи-
вости к различным отрицательным соци-
альным влияниям. Соответственно, профи-
лактика экстремистского поведения может 
быть направлена на социальную среду и на 
работу с личностью.В рамках такого рода 
программпредусматриваетсяне только груп-
повая работа, но деятельность с молодеж-
ными лидерами – подростками, желающи-
ми пройти определенное обучение, для того 
чтобы в дальнейшем осуществлять профи-
лактическую антиэкстремистскую деятель-
ность среди сверстников. также существен-
ным является поощрение участия подрост-
ков во всех видах специфической активнос-
ти (разнообразные хобби, кружки и т. д.), со-
здание групп молодых людей, заботящихся 
об активном выборе своей жизненной пози-
ции. некоторые превентивные меры бази-
руются на предоставлении информации об 
экстремистских организациях и об опасности 
их религиозных, националистических, поли-
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тических идей, приведении фактов о жизнен-
ных трудностях, ситуациях и мотивах членов 
данных организаций. Педагоги организовы-
вают акции и создают проекты для инфор-
мирования молодежи об экстремизме. Ме-
роприятия в рамках программ, направлены 
на изменение поведения молодежи в вектор 
самореализации молодого человека.

Минимизировать степень влияния экс-
тремистских идей, движений на неустойчи-
вую часть молодежи, предупредить попада-
ние молодежи в ряды асоциальных групп, ее 
участие в экстремистских акциях, в услови-
ях учреждений образования, возможно при 
совместной деятельности с силовыми струк-
турами и различными социальными ведомс-
твами создании единой комплексной про-

граммы идеологической работы, нацелен-
ной на реанимацию духовно-нравственных 
ценностей, созданию позитивных ценност-
ных установок у молодежи
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РЕСуРСы МЕДИАОбРАзОВАНИя 
В пРОФИлАКтИКЕ 
ИНФОРМАцИОННОгО ЭКСтРЕМИзМАГ.п. ЗвеЗДинА,

М.Ю. еЛАГинА,
е.Ю. ЗвеЗДинА

Активное обращение преступников к Ин-
тернету обусловлено рядом факторов: лег-
кий доступ к аудитории, обеспечение ано-
нимной коммуникации, слабое регулирова-
ние этого вопроса на государственном уров-
не, глобальное распространение, высокая 
скорость передачи информации, дешевизна 

и простота в использовании, мультимедий-
ные возможности.

Информационные технологии и динамика 
развития современных средств массовой ин-
формации привели к появлению такого фе-
номена, как информационный экстремизм. 
он определяется как идеология, предусмат-

за последние десятилетия Интернет стал той глобальной сис-
темой, без которой современный человек не представляет свою 
жизнь, учебу, рaботу, общение и свое будущее. он привел к психо-
логическим и социальным изменениям, которые невозможно игно-
рировать или манкировать ими. Интернет стал сегодня основным 
источником информации для молодежи. Согласно статистическим 
данным, более 52 миллионов россиян ежедневно выходят в Сеть 
хотя бы раз за сутки. А это значит, что каждый третий россиянин 
ежедневно погружается во всемирную паутину с ее возможностя-
ми, хитростями и ожиданиями с обеих сторон. В таких условиях 
Интернет и социальные сети становятся объектом внимания раз-
нообразных экстремистских и террористических групп и преступ-
ных организаций.
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ривающая принудительное распространение 
ее принципов, основанных на нетерпимости к 
оппонентам и насильственном их подавлении 
путем информационного воздействия на ин-
дивидуальное и коллективное сознание.

Экстремистские ресурсы широко исполь-
зуют средства психологической войны, в том 
числе дезинформацию, запугивание, мани-
пуляцию общественным сознанием, подме-
ну понятий и фактов. на Интернет-ресур-
сах террористических организаций освеща-
ется психологический ущерб, наносимый го-
сударствам – объектам атаки в результате 
терактов. террористические организации, в 
том числе действующие в России, исполь-
зуют Интернет для вербовки новых членов, 
включая террористов-смертников, из чис-
ла как исламистов, так и экстремистски на-
строенной молодежи с целью привлечения 
их сначала в радикальный ислам, а затем и 
в противоправную деятельность. объектом 
воздействия информационного экстремизма 
становится сознание и мировоззрение чело-
века. Информация, меняющая мировоззре-
ние людей, их представления об окружаю-
щем мире и самих себе, сегодня определя-
ет специфику противостояния государств и 
сетевых международных экстремистских и 
террористических структур.

Современный экстремизм – это крайняя 
молодость членов экстремистских группиро-
вок. его субъектом становится не отдельная 
личность, а некая масса, объединенная еди-
ной идеей и охваченная стремлением разру-
шать. часто это следствие желания отказать-
ся от собственной идентичности и индивиду-
альной ответственности за свои действия.

Крайним проявлением информационного 
экстремизма является медиатерроризм, под 
которым понимается целенаправленное, 
планомерное, систематическое использова-
ние возможностей средств массовой инфор-
мации для создания и тиражирования чувств 
страха, ужаса, беспокойства, тревоги и рас-
пространения их в информационном про-
странстве в целях манипулирования обще-
ственным сознанием [4].

одним из ключевых направлений борь-
бы с экстремистскими и террористически-

ми проявлениями в общественной среде вы-
ступает их профилактика. В поисках средств 
борьбы с информационным экстремизмом, 
на наш взгляд, целесообразно обратиться 
к медиаобразованию. основными целями 
медиобразования являются развитие лич-
ности, подготовка школьников и студентов 
к жизни в новых информационных условиях, 
развитие их критического мышления.

В педагогической науке за рубежом еще 
в середине прошлого века сформирова-
лось новое направление – «медиаобразова-
ние» (media education), призванное помочь 
школьникам и студентам лучше адаптиро-
ваться в мире медиакультуры, освоить язык 
средств массовой информации, уметь ана-
лизировать медиатексты. Медиаобразова-
ние прежде всего направлено на повышение 
медиаграмотности. Под медиаграмотностью 
понимается развитая способность к воспри-
ятию, анализу, оценке и созданию медиатек-
стов, к пониманию социокультурного и поли-
тического контекста функционирования ме-
диа в современном мире, кодовых и репре-
зентационных систем, используемых медиа.

В отечественной науке проблемами меди-
аобразования активно занимаются А.А. жу-
рин, л. зазнобина, А.П. Короченский, А.В. 
Федоров и др.) [1–3].

В последнее время все больше медиа-
исследователей и педагогов обращает вни-
мание на морально-демократический аспект 
медиаобразования. К примеру, один из ли-
деров современного медиаобразовательно-
го движения Б. Мак-Махон пишет, что в эпо-
ху терроризма и войн XXI в. медиаобразова-
ние молодежи становится настоятельным 
требованием демократического общества 
[5, p. 3].

отечественный исследователь А.П. Ко-
роченский предлагает расширить понятие 
медиаобразования как долговременной об-
щественно-просветительской деятельнос-
ти, направленной не только на школьников 
и студентов, но и на взрослую аудиторию. 
тогда можно будет говорить о непрерывном 
развитии в обществе культуры адекватного 
восприятия медийных сообщений (статей, 
радио/телепередач, фильмов, Интернет-
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сайтов и т.д.) и самостоятельной оценки ра-
боты средств массовой информации с уче-
том демократических и гуманных идеалов и 
ценностей [2, с. 164].

задачи медиаобразования можно объ-
единить в несколько групп: обучение вос-
приятию и пониманию информации медиа-
текста; обучение работе с информацией ме-
диатекста; обучение созданию медиапро-
дуктов; обучение размышлению по содержа-
нию; обучение речевому взаимодействию по 
содержанию.

Критический анализ медиатекста пони-
мается как мыслительный процесс выявле-
ния свойств и характеристик медиапроизве-
дения в целом, его составных частей и эле-
ментов в контексте личной, социокультурной 
и авторской позиции, умение выделять цели 
и способы создания медиатекста, смыслы, 
которые хотели передать авторы.

Ресурсы медиаобразования заключаются 

в повышении медиакомпетентности подрас-
тающего поколения. Критическое осмыслен-
ное отношение к воспринимаемой информа-
ции позволит молодежи более избирательно 
относиться к информации, соотносить ее с 
собственными ценностями и представлени-
ями, что будет способствовать повышению 
информационно-психологической безопас-
ности личности.
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СпОРтИВНыЕ СОРЕВНОВАНИя  
КАК ОДИН Из ЭлЕМЕНтОВ  
В СИСтЕМЕ пРОФИлАКтИКИ 
тЕРРОРИзМА  
(пО ИтОгАМ СОцИОлОгИЧЕСКОгО 
ИССлЕДОВАНИя)н.в. ДуЛинА,

е.н. икинГрин
По своим масштабам и последствиям, разрушающей силе и жесто-

кости терроризм в настоящее время превратился в одну из глобальных проблем человечес-
тва. ни для кого не секрет, что первые полтора десятка лет нового тысячелетия для России 
сопровождаются крупными, тщательно подготовленными террористическими актами. Взрывы, 
прогремевшие в разных городах страны, в том числе и в Волгограде, подрывы поездов и само-
летов, взрывы в аэропортах и метро. Этот скорбный перечень можно еще долго продолжать 
с уточнением городов, количества жертв и т. д. ответом со стороны государства на террорис-
тические акты стала разработка «Концепции противодействия терроризму в Российской Феде-
рации» [1]. Специалисты констатируют, что в России уже сложилась и довольно эффективно 
действует собственная система противодействия терроризму (более подробно см., напр., [2]). 
напомним, что «антитеррористическая политика государства»понимается как деятельность по 
профилактике и борьбе с терроризмом, по устранению причин терроризма, пресечению и пре-
дупреждению террористических актов с целью сохранения существующего общественного и 
государственного строя, целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопас-
ности граждан, промышленных и гражданских объектов от действий террористов [3].
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однако, если внимательно прочесть 
официальные документы (например, [1]), 
то становится понятно, что одной из глав-
ных задач в борьбе с терроризмом являет-
ся, наряду с методами силового воздейс-
твия непосредственно в ситуациях терро-
ристического акта, ликвидация террорис-
тической угрозы, как принято говорить, «в 
зачатке», т. е. в большей степени именно 
деятельность по профилактике и борьбе с 
терроризмом, по устранению причин терро-
ризма. Мы полагаем, что при решении воп-
росов противодействия терроризму, в сфе-
ре безопасности, в том числе и националь-
ной безопасности, необходимо опираться 
на ценностные ориентации населения и, в 
первую очередь, конечно же, молодежи. Мы 
разделяем мнение В. л. Манилова, выска-
занное еще в середине 90-х гг. прошлого ве-
ка.он писал, что принципиально важно при 
формировании и проведении в жизнь поли-
тики и стратегии национальной безопаснос-
ти приоритет отдавать не защите, а после-
довательной, твердой и эффективной реа-
лизации ценностей и интересов в обстанов-
ке различных опасностей и угроз [4, с. 40]. 
Среди ценностей, которые разделяет боль-
шинство молодежи нашей страны, почетное 
место занимает спорт.

л. И. лубышева пишет: «Спорт – уникаль-
ный социальный институт развития, распро-
странения и освоения культуры двигатель-
ной деятельности человека и человечест-
ва» [5, с. 30]. не единожды было показано, 
что спорт обладает огромным ценностным 
потенциалом и способен выполнять мно-
гие социокультурные функции, в том числе 
формировать общественное мнение, стиль 
жизни людей, личностные качества челове-
ка, имидж государства. Ведь не случайно в 
Древней Греции на время проведения олим-
пиады объявляласьэкехейрия– божий мир – 
на это время прекращалась всякая обще-
ственная и частная вражда [6].Уровень спор-
тивных результатов в современном обще-
стве часто рассматривается не только как 
достижение спортсмена, но и как показатель 
развития страны, ее науки и технологий [7]. 
Примером, подтверждающим значимость 

спорта и спортивных мероприятий в жизни 
молодежи, может быть отношение молоде-
жи страны к спортивным мероприятиям, в 
том числе факт проведенияи мероприятия 
зимней олимпиады в Сочи (2014 г.).

Составить представление об отноше-
нии молодежи к этому мероприятию и спор-
тивным состязаниям можно, обратившись 
к результатам всероссийского социологи-
ческого исследования, проведенного под 
эгидой Российского общества социологов 
(РоС), при участии автороввмарте–апре-
ле 2014 года»XXII зимняя олимпиада и XI 
зимняя Паралимпиада глазами россиян, Со-
чи–2014». технические параметры исследо-
вания следующие: объект исследования: на-
селение страны. Метод сбора информации: 
анкетирование по месту работы / учебы. 
объем выборки – 2424 респондента.Среди 
опрошенных мужчины составили 40 % от об-
щего объема выборки, женщины – 60 %. Воз-
раст: 16+. Массив полученных данных обра-
ботан с использованием программного комп-
лекса «Vortex». территория исследования – 
35 городов России, в том числе Волгоград. 
Более подробно с результатами исследова-
ния можно познакомиться в опубликованных 
работах (см., напр., [8–10] и др.). В своих ма-
териалах мы обращали внимание и на пат-
риотическую составляющую олимпийских 
игр (см., напр. [11,12] и др.).

Исследование носило зондажный харак-
тер, задача репрезентации выборки не ста-
вилась, полученные результаты могут рас-
пространяться только на исследованную со-
вокупность, либо использоваться как спра-
вочные. однако большой объем «поля» поз-
воляет, как нам представляется, не только 
предложить достаточно большой объем ин-
формации для размышления, но и сделать 
вполне обоснованные выводы.

Предваряя изложение результатов, по-
лученных в ходе исследования, хотелось 
бы обратить внимание на такой факт. Сре-
ди вопросов анкеты был такой: «что Вам 
понравилось в организации олимпиады?». 
В Волгограде, пережившем не один тер-
акт, количество ответов «Все прошло спо-
койно без разного рода правонарушений, 
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агрессии» (42,9 %) оказалось значитель-
но выше, чем в целом по массиву (34,0 %) 
(см. табл.).

Табл. Мнение респондентов о том, что именно им пон-
равилось в организации Олимпиады в Сочи

Что Вам понравилось в организации 
Олимпиады?

% от числа 
опрошенных

обстановка всеобщего праздника 67.6
Много было детей 12.9
Рассказывали о родителях 9.3
Рассказывали о первых тренерах 13.0
Поддержка спортсменов друг друга 
из разных стран

45.0

Рассказы о преодолениях (травмах, болез-
нях, проигрышах, жизненных проблем и т.д.)

27.4

Истории становления спортсменов 36.6
Рассказывали о техническом оснащении 
спортсменов, о научных достижениях 
в спорте

22.6

Болельщики были из всех регионов страны 
(на флагах были надписи городов, регионов)

34.9

Все прошло спокойно без разного рода право-
нарушений, агрессии 

34.0

Сила духа спортсменов-паралимпийцев 62.0
Другое 4.2

Примечание: Сумма превышает 100 %, поскольку один оп-
рошенный мог дать несколько ответов одновременно. 
Среднее число ответов на одного опрошенного 3.8.

Узкие рамки данного материала не поз-
воляют представить более широко получен-
ные результаты, однако с высокой долей ве-
роятности можно заключить, что крупней-
шие спортивные мероприятия, к которым от-
носятся олимпийские игры, Универсиада и 
чемпионаты мира, да и просто спортивные 
мероприятия объединяют людей, не остав-
ляя места для ненависти и распрей, заменяя 
их настоящим спортивным задором.
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РЕлИгИОзНАя пЕРИОДИКА 
РОССИйСКОгО ДАлЬНЕгО ВОСтОКА 
И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ СОСтОяНИЕн.в. шуЛьженко
одним из важных элементов жизни любого этноса является ре-
лигия. Многовековая приверженность этносов определённой рели-
гии отражается и в общественном сознании, зачастую «…прирав-
нивающем этническую и конфессиональную принадлежность» [7]. 
Возникают прочные стереотипы восприятия, например, русские – 
православные, татары – мусульмане, поляки – католики, немцы – 
лютеране, буряты – буддисты, а народы Севера – язычники. Эти 
стереотипы возникли достаточно давно и когда-то соответствова-
ли реальной картине конфессиональной принадлежности. В сов-
ременном мире, и в современной России (РФ, Российская Федера-
ция) конфессиональная и этническая принадлежность не связаны 
между собой так жестко.

Постсоветская эпоха стала временем ак-
тивного поиска этнической и религиозной 
идентификации для многих россиян. не ми-
новали эти процессы и дальневосточников. 
Вот уже третий десяток лет идет формиро-
вание, объединение, иногда распад и закры-
тие национальных и религиозных организа-
ций. Этот процесс затрагивает даже такие 
крупные и авторитетные религиозные орга-
низации как Русская православная церковь 
(оппозиция епископа Диомида).

но вместе с тем «…свобода вероиспо-
веданий в Российской Федерации позволи-
ла религии стать одним из важных факторов 
духовного возрождения отечества…, а нор-
мы толерантности продолжают внедряться 
в этно-конфессиональную сферу» [3, с. 411] 
в т.ч. и через средства массовой информа-
ции (СМИ).

Поэтому для исследователей важным ис-
точником, отражающим повседневную жизнь 
и тенденции развития религиозных и наци-
ональных организаций, являются периоди-
ческие издания, «… которые показывают не 
только внутреннее состояние, но и внешние 
проявления» [1, с.7.] людей к жизни обще-
ства, государства и региона. но значитель-
ная часть этих СМИ остается вне присталь-
ного внимания, как научного сообщества, так 
и органов власти (в т. и правоохранитель-
ных). В данной работе мы попытались дать 

обзор дальневосточной религиозной перио-
дики за последние годы (1990-2015 гг.).

Современный период в истории дальне-
восточной религиозной периодики наступил 
с началом 1990-х гг. Изменение политики 
государства в сфере свободы совести, на-
чавшееся религиозное возрождение приве-
ли к появлению многочисленных конфессио-
нальных периодических изданий. По нашим 
подсчётам за указанный период в Дальне-
восточном Федеральном округе (ДФо Рос-
сии, Дальневосточный регион) выходило бо-
лее шестидесяти газет, листков и журналов. 
некоторые из них выходят постоянно, неко-
торые издания прекратили своё существо-
вание. но каждый год появляются новые пе-
риодические издания.

Первыми в начале 90-х годов прошло-
го века стали выходить православные из-
дания, но постепенно конфессиональный 
спектр изданий расширялся. В конце 90-х  – 
начале 2000-х гг. появилось большинство 
протестантских изданий. В последние три-
четыре года свои газеты стали выпускать 
мусульманские общины, что само по се-
бе отражает изменение конфессионально-
го и этнического состава населения региона.

Конфессиональная периодика в субъек-
тах ДФо России имеет следующий спектр: 
издания Русской православной церкви 
(РПц) и Русской православной церкви за ру-
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бежом; издания старообрядческих церквей; 
издания Римской католической церкви; изда-
ния протестантских церквей и общин; изда-
ния еврейских общин; издания мусульманс-
ких общин; издания родноверческих общин.

Преобладающий тип издания – газеты, 
информационные листовки. журналы появ-
ляются очень редко.

По направленности на читательскую ау-
диторию, указанную периодику можно раз-
делить на «закрытую» и «открытую». Все 
конфессиональные издания предназначе-
ны, в первую очередь, для верующих кон-
кретной религиозной организации, и толь-
ко после этого для внешней аудитории. но 
бывают издания, предназначенные только 
для членов общины. Именно их мы называ-
ем «закрытыми». «открытые» издания из-
начально предназначены для широкого рас-
пространения как внутри общины, так и за её 
пределами.

тиражи конфессиональной периодики за 
эти годы подвергались значительным ко-
лебаниям: старообрядческая «Русь право-
славная», подписное издание, начав с 1000 к 
1998 г. к концу 2014 г. – достигла 70 000 экз., 
самого большого тиража для религиозных 
изданий на Дальнем Востоке.

особенность региональных СМИ – мало-
тиражность (это особенность требует само-
стоятельного исследования). Из православ-
ных изданий самый большой тираж у газе-
ты хабаровской епархии «Православный 
вестник Приамурья» – 10 000 экз. он оста-
ется постоянным с начала издания газеты в 
1993 г. несколько протестантских газет вы-
ходят тиражами по нескольку тысяч экзем-
пляров, например, «Скрытое сокровище» 
8000 экз. в 2008 г. но подавляющее боль-
шинство изданий выходит числом не более 
1000 экземпляров. небольшие тиражи обус-
ловлены ориентацией на читателей местной 
общины, а также тем, что издания не заре-
гистрированы.

но вместе с тем, при анализе конфесси-
ональных печатных СМИ за 1990-2015 гг. 
развитие их имеет следующую тенденцию. 
Всего печатных СМИ различной конфесси-
ональной направленности – 66 наименова-

ний, из них: 32 – зарегистрированных, 22 – 
незарегистрировано и 12 – прекратили своё 
существование. Данные показатели вроде 
бы на первый взгляд не вызывают особого 
интереса. но при подробном рассмотрении, 
можно обратить внимание на, что добрая по-
ловина печатных изданий – это незарегист-
рированные издания.

Ранее мы уже говорили, что полностью 
свобода (как основа демократии) может 
быть реализована только тогда, когда она 
тесно связана с ответственностью. Свобо-
да и ответственность неразделимы, т.е. сво-
бода совести «являясь юридическим изме-
рением свободы мировоззренческого выбо-
ра, выступает средством защиты челове-
ка и общества от идеологического господс-
тва любых доктрин… Без свободного миро-
воззренческого выбора невозможен свобод-
ный политический выбор, а значит и демок-
ратии» [3, с. 399]. но даже в таком относи-
тельно спокойном округе со стабильной ре-
лигиозной и межконфессиональной обста-
новкой как ДФо России правоохранитель-
ным органам все-таки приходится напоми-
нать не только журналистам, но и руководи-
телям СМИ о таком понятии, как – правовая 
ответственность. так, только в период с ок-
тября 2007 года и по июль 2015 года судеб-
ными инстанциями Приморского края, Саха-
линской и Амурской областей вынесены за-
прещающие решения на дальнейшее разме-
щение экстремистских материалов (в кото-
рых затрагивается и этнорелигиозные воп-
росы).

Данные факты вызывают беспокойство 
не только у правоохранительных органов 
Дальневосточного региона, но и у руково-
дителей центрального духовного управле-
ния мусульман (цДУМ). Ситуация в регио-
не на их взгляд – «…не выглядит нормаль-
ной, особенно в Приморском крае. Усиление 
радикальных элементов в исламе на Саха-
лине и в Приморье налицо… на Сахалине и 
в Приморье в последнее время отмечается 
усиление распространения экстремистской 
литературы ваххабитских авторов. цДУМ 
эта литература внесена в список экстре-
мистской и запрещенной, однако здесь она 
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присутствует в больших количествах, – за-
явил агентству «Интерфакс» руководитель 
правозащитного центра Всемирного русс-
кого народного собора, известный российс-
кий исламовед Роман Силантьев. – Пробле-
ма экстремизма связана не только с поли-
тической составной, но и внутриконфессио-
нальными проблемами (т.е. организацион-
ной)» [9].

Исходя из вышеизложенного, можем сде-
лать следующие выводы:
– фактически внутриконфессиональные от-

ношения, унаследствованные современ-
ной российской государственностью из 
прошлого, продолжают жить своей внут-
ренней жизнью, иногда противоречащие 
интересам современного государства и 
гражданского общества, исходя из это-
го – «…СМИ не должны внедрять в умы 
или навязывать обществу извне какую-то 
идею, например, что светское государс-
тво – хорошо, а православное – плохо… 
Гражданское общество должно само вы-

работать свои взгляды и убеждения на 
основе объективных знаний, которые им 
дают средства массовой информации» [4, 
с. 37];

– поэтому необходимым условием измене-
ния ситуации с конфессиональными СМИ 
на территории ДФо России будет являть-
ся мониторинг, общественный контроль, 
прозрачность и публичность, информиро-
ванность общественности в области вза-
имоотношений конфессиональных СМИ и 
государства;

– исходя из вышеизложенного, важным 
приоритетом в понимании рассматрива-
емой проблемы является необходимость 
научно-теоретической и методологичес-
кой разработки проблематики свободы 
совести, светскости государства с рели-
гиозными объединениями на основе но-
вой парадигмы, в качестве основания для 
совершенствования деятельности норма-
тивно-правовой СМИ на территории субъ-
ектов Российской Федерации.
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СВЕтСКОЕ ОбРАзОВАНИЕ  
КАК СРЕДСтВО пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу  
В уСлОВИях глОбАлИзАцИИс.в. ивАнеев
… 29 февраля 2008 года. Рязань.
В огромном зале государственного педагогического универси-
тета им. С.А. есенина проходит Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная 90-летию со дня основания 
РККА. В зале в основном десантники Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. 
Маргелова.

С Кораном и со своей книгой «Ислам» вы-
ходит к рядам слушателей Петраш Юрий 
Григорьевич, доктор философских наук, про-
фессор, ветеран Великой отечественной 
войны, известнейший ученый-исламовед и 
начинает доклад с показа социально-исто-
рических истоков современного фундамен-
тализма и терроризма под флагом ислама, 
обращаясь к истории создания Корана, от-
разившего в своем содержании социальные 
интересы раннефеодальных слоев стано-
вившегося арабского халифата.

И тут буквально вскакивает со своего 
места некий гражданин, оказавшийся чле-
ном общественной палаты Рязанской об-
ласти, перебивая доклад: «я как мусульма-
нин протестую против критики Корана. Вто-
рой раз мне приходится делать это публично 
с требованием не касаться священного Ко-
рана. Как вы смеете судить о Коране, а еще 
профессор...».

В наступившей в зале тишине автору дан-
ной статьи пришлось встать на защиту свое-
го учителя и близкого друга, публично обра-
тившись к протестующему с просьбой быть 
толерантным и уважать точку зрения до-
кладчика, тем более к которому прислуши-
вался даже В.жискар д’Эстен, бывший пре-
зидент Французской Республики по вопро-
су противодействия хулиганствующим ара-
бов-мусульман и с которым ученый-исламо-
вед состоял в личной переписке. но он сно-
ва вскочил со словами, будто профессор не 
знает, что «ислам – самая миролюбивая ре-
лигия, название которой происходит от по-

нятия «салам» – мир вам... не знаете вы и 
того, что джихад в исламе – это вовсе не 
призыв к войне, а обращение к помощи бед-
ным...».

тираду истового мусульманина автору 
совместно с организатором конференции 
удалось приостановить. ход доклада был 
изменен и направлен в русло ответа на па-
радоксальные утверждения о миролюбии 
ислама и терроризме, к которому «религия 
пророка» не имеет будто бы никакого отно-
шения. Этой тирадой возбужденный мусуль-
манин пытался вывести ислам из тени тер-
роризма и выставить его некой «особой» ре-
лигией.

напрасно. Бурная и полная трагизма ис-
тория человечества не выработала ни иде-
альной идеологии, ни такого же рода рели-
гии. единственным утешением после сор-
ванного выступления для заслуженного уче-
ного Петраша Ю.Г. явились громкие овации 
участников конференции и просьбы воен-
нослужащих и работников культуры г. Ряза-
ни поставить личный автограф на его книге 
«Ислам».

Приведенный автором настоящей статьи, 
имевший место эпизод в Рязани наглядно 
демонстрирует, что даже попытка (выделе-
но мною, И.С.) привлечь внимание общества 
к мусульманскому экстремизму пресекается 
на корню мусульманскими ортодоксами.

А что будет завтра?
наверное, то же, что произошло в Джорд-

жтауне, где Bat Ye’or, крупный специалист по 
этой проблеме, захотела прочесть лекцию 
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перед студентами, и тогда организованные 
группы арабов-мусульман сорвали ее вы-
ступление, выкриками и шумом не давали ей 
говорить. А вместо того, чтобы ее защитить, 
студенты, евреи и христиане позднее изви-
нялись за ее «взгляды», которые, с их точки 
зрения, были «недостойными» и «отврати-
тельными». «но ведь Bat Ye’or – знаменитый 
историк, сегодня это самый крупный эксперт 
в мире по проблеме положения меньшинств 
в мусульманских странах с древнейших вре-
мен и по сегодняшний день»1.

И мы были не в Джорджтауне, а в самом 
центре России, которая пока еще является 
светским государством.

очевидно, что для мусульманского мира 
абсолютно неприемлемым является отчет-
ливо светский характер процессов глобали-
зации и даже зачастую ее атеистическая на-
правленность2. Мусульманская мысль часто 
рассматривает исламские ценности в качес-
тве едва ли не единственного оппонента ма-
териалистической и атеистической глобали-
зации3.

Сегодня мы наблюдаем самый насто-
ящий всплеск мусульманского экстремиз-
ма, который разжигает чувства религиозно-
го фанатизма, исключительности ислама и 
необходимости утверждения его господства 
во всем мире. При этом на все лады превоз-
носится Коран как «книга книг», пропаганди-
руется система обучения молодежи на его 
мировоззренческих основаниях, внушают-
ся идеи о превосходстве «мусульманской 
цивилизации» и отделения ее от остально-
го мира.

Антиобщественная деятельность му-
сульманского экстремизма многообразна, 
но едина: превознести ислам как высшую 
модель духовной культуры, соответствую-
щей интересам человека и мирового чело-

вечества в целом. И для достижения этих 
целей, считают мусульманские экстремис-
ты, все средства хороши. В том числе и 
терроризм.

Конечно, мы имеем права на анализ и 
критическую оценку любой религии, в том 
числе и ислама, так как для человеческо-
го разума нет запретных тем. человек ве-
лик своими знаниями, и чем быстрее разви-
вается прогресс, тем больше подтвержда-
ется необходимость овладения людьми до-
стоверными, научными знаниями о мире и 
его законах, в том числе и социальных. При 
этом представления о религии никак не мо-
гут ограничиваться уровнями прошлых ве-
ков или убеждениями богословов. История 
научного религиоведения свидетельствует 
о том, что эта область исследований дала и 
дает достоверные знания о религии.

Всякая религия не толерантна по своей 
доктринальной и эмоциональной сути. Рели-
гия признает истинной веру только в «своего 
бога», а саму систему его культа единствен-
но «правильной», выводя критерии истин-
ности веры за пределы естественного по-
рядка вещей. Религия с неумолимой для нее 
неизбежностью признает остальные в луч-
шем случае ошибочными, неполноценны-
ми, а то и прямо враждебными вплоть, что 
в ряде случаев ведет к открытым призывам 
уничтожать иноверцев, как, например, это 
следует из принципа джихада. открытая или 
скрытая за богословскими спорами межре-
лигиозная вражда является существенным 
негативным фактором, разрушающим этно-
национальные, а нередко и межгосударс-
твенные отношения.

Просвещение, основанное на научных 
принципах, общечеловеческих ценностях и 
здравом смысле имеет очевидное преиму-
щество по сравнению с тем или иным рели-

1 хью Фитцжеральд Политические аспекты ислама (Ислам против «неверных») http://
www.evangelie.ru/forum/t5103.html

2 Сюкияйнен л.Р., «Глобализация и исламский мир: оценка современной мусульман-
ской правовой мысли» / леонид Сюкияйнен; Институт востоковедения РАн. М.: Изд. 
Дом Марджани, 2012. 88 с.

3  там же.
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гиозным, неизбежно частным и ограничен-
ным подходом к решению вопросов челове-
ческого общежития.

ни в коей мере, не подвергая сомнению 
ценности религиозной культуры, необходи-
мо подчеркнуть, что для самого выживания 
нашей страны в современном мире, для ре-
ализации ее культурно-человеческого, науч-
ного и другого потенциала, ценности и зна-
чимость светского образования, основанно-
го на научной картине мира, на достижени-
ях российской, западноевропейской и дру-
гих цивилизаций оказываются первостепен-
ными.

Поэтому закономерным является вывод о 
том, что рост религиозного сознания в сов-
ременной России – не «внезапное» расши-
рение религиозных национальных традиций, 
а специфическая реакция общества на про-
цессы его дегуманизации и отчуждения, свя-
занная со стремлением людей найти какое-
то «твердое дно» – духовную защиту и под-
держку.

Светская культура ориентирует челове-
ка на освоение посюсторонней реальнос-
ти. она – антропоцентрична и гуманистич-
на. Поэтому мировоззрение основано на 
научной картине мира. чем более разви-
тым становится общество на основе при-
нципов светской культуры, тем более за-
вершенной – в экзистенциальном и духов-
ном смысле – оказывается светская систе-
ма образования.

объективные процессы интеграции че-
ловечества в общепланетарное сообщество 
обнаруживают уязвимость, и в ряде случаев 
неработоспособность регионально-этничес-
кой и религиозно-конфессиональной замкну-
тости. Поэтому сегодняшняя «мусульманс-
кая», «христианская», «буддийская» и про-
чая мораль все больше уступают место об-
щепланетарной морали, основанной на при-
нципах светского, просвещенного наукой ми-

ропонимания, светского права и светской гу-
манистической морали.

В условиях тотального наступления рели-
гии на светское пространство общественной 
жизни мы, российские гуманисты, можем и 
должны предложить обществу систему цен-
ностей, облагородить борьбу за свободо-
мыслие, за разум, научное демократическое 
мировоззрение, за просвещение и челове-
ческое достоинство.

не допуская рецидивов вульгарного и во-
инствующего атеизма, необходимо объеди-
нение и создание адекватной институцио-
нальной структуры свободомыслящих, их 
единение с научно-просветительскими и гу-
манистическими обществами.

необходимо не ослаблять внимания к по-
пыткам реакционных кругов и экстремист-
ских организаций расшатать наш обще-
ственный строй, подорвать волю российс-
кого народа строить свое настоящее и буду-
щее на принципах разума, светских демок-
ратических идеалов, на принципах справед-
ливости, диалога, согласия и мира.

Это – во-первых.
Во-вторых, не обольщаться богословской 

исламистской пропагандой, скрывающей за 
слащавой упаковкой и спекулирующей на 
реальных бедствиях людей отжившие, не-
приемлемые, а подчас и человеконенавис-
тнические с точки зрения современных мо-
рально-правовых норм призывы к насильс-
твенным действиям и нарушению мирных 
отношений между различными культурными 
и религиозными общностями.

Важно видеть и тот политико-идеологи-
ческий подтекст, который заключает в се-
бе религиозная пропаганда. за ней всег-
да скрывается желание навязать себя госу-
дарству и вместе с тем нажить себе опреде-
ленный экономический и социальный капи-
тал.
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пРОтИВОДЕйСтВИЕ 
РАСпРОСтРАНЕНИю ЭКСтРЕМИзМА 
И тЕРРОРИзМА  
В СтуДЕНЧЕСКОй СРЕДЕЛ.н. АвДеевА,

ж.о. кАневскАя
Студенческая среда в силу своих социальных характеристик и ост-
роты восприятия окружающей обстановки является той частью об-
щества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реа-
лизация негативного протестного потенциала.

Студенческий возраст характерен тем, 
что в этот период достигаются многие оп-
тимумы развития интеллектуальных и фи-
зических сил. Главными противоречиями 
этого возраста являются: с одной стороны, 
естественное стремление к самопознанию 
и самореализации, а с другой – отсутствие 
опыта и недостаток внутренней готовности 
для этого; потребность в общении, в духов-
ной близости к людям, с одной стороны, и 
уход в себя, стремление к обособлению – с 
другой [1].

В студенческой среде легче формируют-
ся радикальные взгляды и убеждения, пос-
кольку студенты наиболее подверженных 
деструктивному влиянию в силу своих со-
циально-психологических особенностей. 
Именно поэтому вдохновители и идеоло-
ги экстремизма и терроризма рассматрива-
ют студенчество в качестве первоочередно-
го источника пополнения рядов своих еди-
номышленников, сторонников и пособников.

Радикальные организации и группировки 
активно используют российскую студенчес-
кую молодежь в своих политических инте-
ресах. Ими осуществляется целенаправлен-
ная идеологическая обработка студенческой 
молодежи, основанная преимущественно на 
идеях национального или религиозного экс-
тремизма, но не ислам как религия высту-
пает непосредственным источником терро-
ристической угрозы, её идеологической ос-
новой, а некий псевдоисламский суррогат, 
представляющий из себя набор произволь-
ных, в угоду отдельных лиц толкуемых, по-
ложений Корана, фактически извращающих 

их истинный смысл. В значительной степе-
ни это обусловлено тем, что ислам, как са-
мая молодая из мировых религий, активно 
развивается. особенностью нынешнего эта-
па его развития является появление внутри 
и вокруг него агрессивных, воинствующих 
объединений, фактически сект, пытающихся 
утвердиться посредством террора, тоталь-
ной конфронтации со светским государс-
твом и его ценностями, а также и с канони-
ческим, традиционным исламом.

Миграция студенчества из республик Се-
верного Кавказа в другие регионы России 
также является источником экстремистских 
и террористических проявлений. Студенчес-
кая молодёжь не всегда готова корректиро-
вать свой образ жизни, сообразуясь с иными 
социальными реалиями.

такая, заведомо конфликтная адаптаци-
онная модель поведения не может не про-
воцировать негативную ответную реакцию, 
что, в свою очередь, создает основу для экс-
тремистских и террористических проявлений 
на почве этноконфессиональных предрас-
судков, ксенофобии, провоцирует форми-
рование очагов нестабильности и конфликт-
ности, рост межэтнической напряженности и 
протестных настроений. Поэтому, молодежь 
становится главным действующим лицом 
всех этих негативных процессов [2].

Эксперты выделяют три этапа формиро-
вания экстремистского поведения:

1. Причинный этап формирования среды. 
ощущение собственной ущербности и обде-
лённости в чём-либо может иметь экономи-
ческую природу (резкое расслоение обще-
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ства на бедных и богатых), идеологическую 
(разрушение идей патриотизма, девальва-
ция духовных ценностей) и психологическую 
(нереализованность, невозможность достиг-
нуть своей цели).

2. организационный этап предполагает 
формальное и неформальное членство в 
организациях и движениях экстремистского 
толка.

3. Поведенческий этап. на данном этапе 
проявляются конкретные действия и поступ-
ки экстремистского толка. Молодые люди, 
объединенные общей экстремистской иде-
ей, в основе которой лежит чувство социаль-
ной обделённости, вступают в открытый бой 
с «врагом», которого надо победить.

на всех трёх этапах общество может и 
должно вмешиваться в схему развития экс-
тремизма в студенческой среде и предо-
твращать распространение экстремистских 
идей и переход их в действие [4].

При решении данной проблемы целесо-
образно вспомнить советский опыт прове-
дения комплексных общепрофилактических 
мероприятий, включавших выступления со-
трудников КГБ, МВД, прокуратуры; демонс-
трацию видеофильмов по реализованным 
материалам; выставки изъятых документов 
и оружия; беседы студентов с молодыми 
сотрудниками и ветеранами правоохрани-
тельных органов и др. Позитивный эффект 
от этих встреч для студентов будет заклю-
чаться не только в профилактике экстремиз-
ма и терроризма, но и в получении знаний из 
«первых рук».

Для профилактики противодействия экс-
тремизму и терроризму в студенческой сре-
де необходима единая государственная 
идея, борьба с явлениями, которые разоча-
ровывают молодёжь и ставят их на путь экс-
тремизма (коррупция, клановость, разврат 
и т.п.), необходимы контрпропаганда и ре-
лигиозное просвещение в образовательных 
учреждениях, качественная система образо-
вания, а также силовое противодействие [3].

Правовую основу общегосударственной 
системы противодействия терроризму со-
ставляют Конституция Российской Федера-
ции, международные договоры Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, федеральные 
конституционные законы, федеральные зако-
ны, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Военная доктрина Рос-
сийской Федерации, Концепция внешней по-
литики Российской Федерации, Концепция 
противодействия терроризму, Комплексный 
план противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2013–2018 го-
ды, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, а также 
нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, направленные на совершенствова-
ние деятельности в данной области.

Успех проведения мероприятий по про-
тиводействию деструктивным тенденци-
ям, связанным с распространением идеоло-
гии экстремизма и терроризма, снижением 
уровня радикализации, прежде всего в сту-
денческой среде, и недопущение вовлече-
ния её в экстремистскую деятельность зави-
сит, прежде всего, от того, как организова-
на деятельность всех уровней исполнитель-
ной власти, в сфере профилактики и проти-
водействия идеологии экстремизма и тер-
роризма. также важна совместная работа в 
этом направлении правоохранительных ор-
ганов, деятелей культуры и искусства, ре-
лигиозных и общественных организаций, 
средств массовой информации при коорди-
нирующей роли национального антитерро-
ристического комитета России и региональ-
ных антитеррористических комиссий. необ-
ходимо выстроить единую систему инфор-
мационного обеспечения институтов граж-
данского общества, государственных и му-
ниципальных органов, расширить области 
сотрудничества официального духовенства 
и госструктур, наладить специальную под-
готовку сотрудников органов власти, препо-
давателей образовательных учреждений, 
представителей институтов гражданского 
общества в сфере противодействия распро-
странению идеологии экстремизма и терро-
ризма в различных группах населения, пре-
жде всего в студенческой среде. Их задача 
не просто привить установки на недопусти-
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мость использования насилия для решения, 
каких бы то ни было проблем, а способство-

К ВОпРОСу О пРИЧИНАх  
И пРОФИлАКтИКЕ МОлОДЕЖНОгО 
ЭКСтРЕМИзМАА.Л. кобЛевА
на современном этапе развития системы образования проблема 
экстремистских проявлений среди молодежи все еще остается, а 
скорее усиливается, как особенно сложная и требующая социаль-
но-политических проблем.

вать формированию полноценной личности, 
осознающей свое место в жизни и обществе.
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В условиях непрерывной деформации со-
циальной, политической и экономической 
систем именно молодежь больше всего под-
вержена дестабилизирующим настроениям, 
взглядам и убеждениям. что в свою очередь 
и способствует активизации деятельнос-
ти экстремистских организаций, активно ис-
пользующих различные методы и способы 
влияния на сознание подрастающей моло-
дежи [2, с. 148].

отметим, что ряды экстремистских орга-
низаций чаще всего пополняют молодые лю-
ди, относящиеся к группе риска, среди кото-
рых можно выделить маргиналов, характери-
зующихся нестабильнымивзглядами и убеж-
дениями, ведущими к экзистенциальным пе-
реживаниям, и даже психическим расстройс-
твам. Эта отрицательная сторона маргинала 
способствует возникновению агрессии, из-за 
того, что он чувствует себя ненужным, лиш-
ним и в его характере появляется враждеб-
ность по отношению к обществу.

легкой добычей экстремистских органи-
заций могут оказаться молодые люди с за-
ниженной самооценкой, агрессивно настро-
енные против общества в силу различных 
субъективных и объективных причин, (может 
быть даже с латентной агрессией), с низким 
уровнем культуры и образования.

В связи со сложившейся ситуацией по-
лагаем, что в рамках организации образо-
вательной деятельности молодежи необхо-
димо перманентно усиливать меры по борь-
бе с вовлечением молодежи в деятельность 
экстремистских организаций.

Все выше изложенное, приводит нас к 
отчетливому и глубокому пониманию того, 
чтопрофилактика молодежного экстремиз-
ма в системе образования должна вклю-
чать в себя психолого-педагогические мето-
ды, способствующие формированию и раз-
витию у молодежи таких личностных и соци-
альных качеств, которые защитили бы его 
от влияния экстремистских группировок и 
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организаций. так, А.В. товмирзаев предла-
гает делать основной упор в работе с моло-
дежью на:
– формирование и развитие межэтнической 

и межконфессиональной толерантности;
– развитие социально-коммуникативно-

го навыка, способности к эффективному 
взаимодействию с окружающими, неза-
висимо от их конфессиональной прина-
длежности;

– развитие этнокультурологической компе-
тентности молодежи посредством орга-
низации выставок народного творчест-
ва, конкурсов, праздников, посвященных 
обычаям и культуре разных народов и т.д. 
[3].

Кроме того, в процессе разработки спе-
циальных программ, посвященных борьбе 
с экстремизмом среди молодежи важно при-
нять за основу положение о том, что орга-
низация мер по профилактике молодежного 
экстремизма представляет собой не единич-
ные мероприятия, а единуюсистему, состоя-
щую из двух основных уровней.

Первый уровень – вся молодежь, прожи-
вающая на территории России. на данном 
уровне предполагается реализации профи-
лактических мероприятий, нацеленных на 
повышение качества жизни молодых людей, 
повышение их социальной поддержки и за-
щищенности, создании условий, способству-
ющих раскрытию их потенциала, дальней-
шей самореализации.

И второй уровень – молодежь, которая 
находится в сложной жизненной ситуации, в 
«зоне риска», в ситуации вероятного «попа-
дания» под влияние экстремистской органи-
зации. К данной категории относят:

– молодых людей, являющихся выходцами 
из неблагополучных, социально-дезори-
ентированных семей, с низким социаль-
но-экономическим статусом, имеющим 
склонность к девиантному или делинквет-
ному поведению;

– те представители «золотой молодежи», 
которая позиционирует себя, как имею-
щие статус неприкосновенности и вседоз-
воленности, предрасположенные кэкстре-
мальному досугу и воспринимающие при-
общение к экстремистской субкультуре-
как увлекательное приключение;

– молодежь, склонная к агрессивному пове-
дению, выступающая за силовые методы 
решения жизненных вопросов, с низким 
уровнем рефлексии, отсутствием способ-
ности к саморегуляции;

– молодежь уже являющаяся членами экс-
тремистских движений, сект и организа-
ций.

И в заключении хотелось бы добавить, 
что при организации мероприятий по профи-
лактике и борьбе с эктремизмом среди мо-
лодежи также необходимо учитывать соци-
ально-экономические, этнические и возрас-
тные особенности молодых людей [1, с. 5-6].
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ФОРМИРОВАНИЕ пСИхОлОгИЧЕСКОй 
уСтОйЧИВОСтИ РАзВИВАющЕйСя 
лИЧНОСтИ К ЭКСтРЕМИСтСКОМу 
ВОзДЕйСтВИюс.Г. корЛяковА
Экстремизм и терроризм выступают сегодня как реальная угроза 
национальной безопасности Российской Федерации. В настоящее 
время террористические и экстремистские группировки и органи-
зации все больший упор делают на привлечение в свою среду мо-
лодых россиян.

люди в разной мере обладают способнос-
тью противостоять негативному влиянию со-
циальной среды, отличать правду от вымыс-
ла и лжи, улавливать обман, неискренность 
и скрытые замыслы в действиях других лю-
дей. Этими «слабостями» вполне можно вос-
пользоваться в экстремистских целях.Устой-
чивость же человека к различным негатив-
ным воздействиям является неотъемлемой 
частью развития, становления личности.

особую роль в предотвращении распро-
странения идеологии терроризма, правона-
рушений и преступлений, совершенных на 
почве разного рода экстремизма является 
формирование психологической устойчивос-
ти личности экстремистскому воздействию. 
человек, обладающий такой устойчивостью, 
способен объективно анализировать собы-
тия своей жизни и эффективно справлять-
ся с вызовами современного мира. наиболь-
шую актуальность это приобретает в контек-
сте личностного развития подростков, юно-
шей и девушек.

Активное распространение экстремист-
ской и террористической идеологии через 
систему Интернет; низкий уровень этно-
культурной компетентности молодых рос-
сиян; рост националистических настрое-
ний в обществе; неспособность «найти се-
бя» в сегодняшней экономической ситуа-
ции; факты необъективного освещения в 
СМИ проблем межнациональных отноше-
ний – вот некоторые причины того, что не-
которая часть молодежи впитывает экстре-
мистскую идеологию [2]. Кроме того, это-
му способствуют такие факторы, как ра-
зочарование в сверстниках,бунт против 
родителей,юношеский идеализм и максима-

лизм.
Как считает А.н. леонтьев, поведение 

психологически устойчивой личности осу-
ществляется в целом по следующей схеме: 
задача – актуализируемый ею мотив – осу-
ществление действий, ведущих к его реа-
лизации, – осознание трудности – негатив-
ная эмоциональная реакция – поиск способа 
преодоления трудности – понижение силы 
отрицательных эмоций – улучшение функ-
ционирования (и сопутствующая ему опти-
мизация уровня возбуждения).

Схема поведения у психологически не-
устойчивой личности: задача – мотив – осу-
ществление действий, ведущих к его реали-
зации, – осознание трудности – негативная 
эмоциональная реакция – хаотические по-
иски выхода – усугубление осознаваемых 
трудностей – возрастание негативных эмо-
ций – ухудшение функционирования – пони-
жение мотивации или оборонительная реак-
ция [5].

например, В. Крукович пишет, что в об-
ласти межличностного взаимодействия на 
передний план выходит уверенность (ассер-
тивность), способность к уверенному (само-
утверждающему) поведению. Уверенность 
проявляется в умении выражать свои мыс-
ли и чувства в социально приемлемой фор-
ме, т.е. не унижая при этом достоинства дру-
гих; в готовности принимать на себя ответс-
твенность за свои действия; в конструктив-
ном подходе к решению проблем; в стремле-
нии не ущемлять чужих интересов.

По мнению автора, цель уверенного по-
ведения – самоактуализация. Уверенный 
человек может высказывать свои пожела-
ния или просьбы к другому человеку изме-
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нить что-либо, он способен говорить об этом 
прямо и выслушивать несогласие или возра-
жения, не теряясь.

Дефицит уверенности проявляется в аг-
рессивности или неуверенном поведении. 
Для агрессивного поведения характерна 
тенденция выражать свои мысли, чувства 
и желания в форме требований и приказов, 
обвинений и оскорблений; стремление пе-
рекладывать ответственность за свои дейс-
твия на других, подавлять иные мнения и ут-
верждать свою точку зрения как определяю-
щую при решении проблем, делать выбор за 
других. цель агрессивного поведения – при-
нуждение и наказание.

он отмечает, что неуверенное поведение 
чаще всего реализуется в форме пассивно-
агрессивного поведения, которому свойс-
твенны:
– неумение или нежелание прямо выразить 

свои мысли и чувства;
– непризнание ответственности за свои 

действия путем избегания выбора, предо-
ставления этого права другим;

– жертвование своими интересами при ре-
шении проблем;

– боязнь задеть чужие интересы из-за внут-
ренней, часто неосознаваемой убежденнос-
ти во враждебности окружающего мира.

Автор считает, что, кроме того, целью не-
уверенного поведения во многих случаях 
становится манипулирование, т.е. попытки 
скрыто управлять мыслями и чувствами ок-
ружающих и подчинять их своим интересам. 
Преобладание такого паттерна поведения 
обычно приводит человека к неудовлетво-
ренности своими взаимоотношениями с дру-
гими людьми, он все больше копит в себе не-
высказанные обиды [4].

неуверенность и агрессивность не проти-
воположные качества – это две разные фор-
мы проявления дефицита уверенности в се-
бе. Эмпирические исследования показали, 
что пассивность и неуместная агрессивность 
связаны с тревогой и враждебной установ-
кой по отношению к окружающим людям. оба 
этих поведенческих паттерна негативно ска-
зываются на психическом и физическом здо-

ровье индивида, на благополучии и здоровье 
его семьи и другого близкого окружения [1].

Б.В. зейгарник пишет, что изменить та-
кое положение дел может психосоциаль-
ная коррекция, в частности коррекция цен-
ностей, убеждений и локуса контроля. Кор-
рекция ценностей и убеждений должна быть 
направлена на когнитивное воздействие, 
то есть на формирование мировоззренчес-
ких вопросов. заполняются такие когнитив-
ные «пробелы», как вопросы смысла жизни, 
счастья и любви, ответственности за свою 
жизнь и жизнь других людей, самореализа-
ции и др. целью такой работы является фор-
мирование потенциала жизнеспособности, 
который выражается в наличии социального 
иммунитета: устранении «факторов риска» 
наркотизации, различного рода девиаций, 
формировании личности устойчивой к любо-
го рода неблагоприятным воздействиям со-
циума, человека компетентного и успешного 
во всех сферах деятельности.центральным 
аспектом в работе, по мнению автора, явля-
ется обучение молодых людей умению де-
лать выбор и нести за это ответственность.
осуществляя коррекцию ценностей, убежде-
ний, формируя интернальный локус, можно 
повлиять на развитие конструктивных моде-
лей поведения. Это будет способствовать 
повышению уровня самостоятельности, жиз-
неспособности и как следствие повышению 
уровня психологической устойчивости [3].

Формировать психологическую устойчи-
вость к экстремистскому воздействию – это 
значит научить личность критически оцени-
вать и анализировать информацию, посту-
пающую из социальных сетей, СМИ и других 
источников; развивать духовно-нравствен-
ное мировоззрение и познавательный инте-
рес к культуре своего народа и других наро-
дов мира; формировать антиэкстремистскую 
личностную позицию и поведение.

В процессе формирования психологичес-
кой устойчивости должны принять активное 
участие родители, педагоги, психологи, фор-
мирующие определенные качества характе-
ра и стратегии поведения развивающейся 
личности.
 Список использованных источников
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пСИхОлОгО-МЕтОДИЧЕСКИЕ 
уСлОВИя ФОРМИРОВАНИя 
ОтВЕтСтВЕННОгО 
АНтИЭКСтРЕМИСтСКОгО  
И АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
пОВЕДЕНИя МОлОДЁЖИА.с. Лукьянов
Среди традиционных причин и факторов формирования экстре-
мистского поведения (противоречия в экономической сфере, низ-
кая эффективность госаппарата, борьба за власть и пр.) особое 
место занимают социально-психологические, к которым, прежде 
всего, относится снижение эффективности функционирования за-
щитных механизмов в сфере нравственности и морали, утрата 
ориентиров в воспитательной работе. Это в первую очередь отно-
сится к молодёжной среде [2].

Молодёжь – особая социальная группа, 
которой присуща повышенная чувствитель-
ность к внешним социальным воздействи-
ям, обусловливающим формирование внут-
ренних психологических характеристик – от 
конкретных личностных качеств до мировоз-
зрения и ценностных ориентаций. хорошо 
известны психологические особенности под-
росткового и юношеского возраста, опреде-
ляющие эту чувствительность: потребность 
в общении со сверстниками и потребность 
в самоутверждении, идентификации, разви-
тие «чувства взрослости» (потребность быть 
и считаться взрослым), приоритет формиро-
вания нравственной стороны мотивацион-
ной сферы, формирование мотивов сфе-
ры мировоззрения и планов будущей жизни 
(здесь многие интересы становятся стойки-
ми увлечениями); проявление «подростко-
вого комплекса» (чувствительность к оценке 
посторонних своей внешности, крайняя са-
монадеянность и безапелляционные сужде-

ния в отношении окружающих, амбивалент-
ность эмоциональной сферы) и др. [напр., 3].

В связи с этими особенностями возраста 
можно говорить о необходимости наличия у 
молодого человека личностной зрелости как 
условия устойчивости к возможным неблаго-
приятным внешним воздействиям. Эта зре-
лость зависит от определённых акцентов в 
содержании таких факторов, как воспитание, 
образование, мироощущение, возможность 
самореализации и др., которые выступают 
как условия профилактики экстремистского 
и формирования антиэкстремистского и ан-
титеррористического поведения молодёжи.

Вовлечение молодого человека в экстре-
мистскую деятельность происходит не сра-
зу, а проходит как минимум через несколь-
ко этапов [1]:
– возникновение для субъекта жизненной 

ситуации и восприятие её как проблем-
ной, проявляющееся через различные 
формы социальной дезадаптации (воз-
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никновение чувства одиночества, непоня-
тости, брошенности, апатия и пр.);

– поиск разрешения проблемной ситуации, 
в том числе – по негативному сценарию – 
через знакомство с представителями или 
содержанием деятельности запрещённой 
организации (асоциальной группы), при-
нятие её целей и задач (рационализация 
своего поведения, оправдывающее воз-
никшее чувство нужности, причастности);

– идентификация с асоциальной группой 
(запрещённой организацией), обнаруже-
ние возможности трансляции определён-
ной социальной роли, выполнения конк-
ретной функции в комплексе групповых 
функций;

– принятие, осознание возможности транс-
лирования и транслирование идеологии 
социальной группы (восприятие термино-
логии, аргументации, стиля мышления и 
пр.).

Принципиальным содержательным мо-
ментом для формирования антиэкстремист-
ского и антитеррористического поведения 
молодёжи отметим наличие характерного 
для последнего этапа признака – идеологии, 
поскольку без неё нет экстремизма, а есть 
обычный криминал или бандитизм, даже ес-
ли он очень хорошо социально организован. 
В этом смысле М.А. яхьяев замечает, что 
теоретически корректно экстремизмом на-
звать только такие действия субъектов, ко-
торые не просто качественно отличаются от 
нормальных поступков крайним антигума-
низмом, но которые совершаются на осно-
вании и во имя определённой экстремисткой 
идеологии [5].

Именно идеологическое основание экс-
тремизма является условием того, что борь-
ба с ним не ограничивается только силовы-
ми методами; необходимо идеологическое 
противодействие [4]. однако это противо-
действие должно быть двояким – и проти-
водействием отрицательной (негативной) 
идеологии, и утверждением собственной по-
зитивной идеологии. При этом заявленное 
в Конституции РФ идеологическое многооб-
разие должно обеспечиваться в равной сте-

пени с обеих сторон: так, наличие негатив-
ной идеологии – это нарушение, а позитив-
ная идеология – это и есть множественность 
идеологии.

Методический компонент формирования 
ответственного антиэкстремистского и анти-
террористического поведения содержатель-
но должен включать:
– формирование прогрессивного научно-

го мировоззрения и развитие интеллекту-
альных способностей;

– приобщение молодого человека к знани-
ям объективной истории, подлинным до-
стижениям общечеловеческой и нацио-
нальной культуры, традициям народов 
России;

– воспитание молодёжи в духе толерант-
ности, патриотизма, коллективизма, ин-
тернационализма и пр.;

– культивирование гуманистической духов-
ности и нравственности и др.

В заключение отметим, что эти элемен-
ты могут составлять и составляют содержа-
тельный пласт позитивной идеологии, обус-
ловливающей формирование ответственно-
го антиэкстремистского и антитеррористи-
ческого поведения.
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пСИхОлОгИЧЕСКАя пРОФИлАКтИКА 
ЭКСтРЕМИзМА В МОлОДЕЖНОй 
СРЕДЕо.с. приЛепских
Экстремизм является одной из актуальнейших проблем совре-
менного общества, которая становится угрозой не только духов-
но-нравственным традициям общества, но и жизни людей. Доста-
точно часто явление экстремизма встречается в среде подрост-
ков и молодежи. Агрессивное, протестное поведение, свойствен-
ное большинству подростков и юношей является одним из основ-
ных факторов, применяемым лидерами экстремистских движений 
в осуществлении всевозможных противоправных действий [2].

Профилактическая деятельность экстре-
мизма среди молодежи затрагивает разно-
образные проблемы современного научно-
го знания: проблемы сохранения и укреп-
ления психического и физического здоровья 
подрастающего поколения, проблемы адап-
тации и социализации личности в современ-
ных социокультурных условиях, проблемы 
духовно-нравственного воспитания подрос-
тков и молодежи, проблемы установления 
эффективных коммуникативных взаимоот-
ношений между людьми в условиях поли-
культурной среды.

В настоящий момент в России и за ру-
бежом осуществляется разработка и ап-
робация разнообразных моделей профи-
лактики экстремистской деятельности сре-
ди молодежи. тем не менее, с точки зрения 
И.С. Фомина, данный процесс не всегда 
дает положительный результат. Среди ос-
новных причин, препятствующих повыше-
нию качества профилактической работы в 
области экстремизма, автор отмечает сле-
дующие: не достаточно четкое теоретичес-
кое обоснование существующих моделей 
профилактики экстремизма среди молоде-
жи, отсутствие длительной апробации раз-
рабатываемых профилактических техноло-
гий, не четкая конкретизация самого пред-
мета профилактики. Причем, автором отме-
чается широкое использование правовых и 
юридических мер профилактики экстремиз-
ма и достаточно посредственная представ-
ленность именно психологических техно-
логий профилактической работы с моло-
дежью [3].

Среди наиболее распространенных пси-
хологических подходов профилактики экс-
тремистской деятельности среди молодежи 
можно выделить следующие:
1. Распространение (популяризация, пропа-

ганда) информации об экстремизме как 
явлении, об опасности влияния экстре-
мистских организаций на человека, все-
возможных причинах вхождения челове-
ка в экстремистскую организацию и пос-
ледствиях данного вхождения. Данный 
подход ориентирован на формирование 
у человека определенного объема знаний 
об экстремизме и развитии определенно-
го негативного отношения к организациям 
данного типа. тем не менее, целью дан-
ного подхода не стоит изменение поведе-
ния подростков и молодежи и развитие у 
них определенного толерантного отноше-
ния.

2. Аффективное (эмоциональное) обучение 
подростков и молодежи. основной идеей 
данного подхода является утверждение о 
том, что ведущей причиной проявления 
нетерпимости и интолерантности к дру-
гим людям является отсутствие у челове-
ка достаточного уровня развития эмоцио-
нальной сферы (низкий уровень эмпатии) 
и наличие определенного запрета на про-
явление чувств. Данному процессу спо-
собствуют существующие запреты в сов-
ременном обществе на проявление чрез-
мерного сопереживания и сочувствия к 
другим людям.

3. Подход, ориентированный на значи-
мость социальных факторов, социаль-
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ной среды в профилактике экстремизма 
среди молодежи. Данный подход ориен-
тирован на проведение определенных 
профилактических программ с ближай-
шим окружением молодых людей: с се-
мьей и сверстниками, как наиболее зна-
чимыми фигурами в жизни. наиболее 
распространенными в данном подходе 
являются: работа по обучению молодеж-
ных лидеров осуществлению антиэкс-
тремистской деятельности, тренинги для 
молодежи по формированию устойчиво-
го поведения к социальному давлению, 
программы работы с родителями под-
ростков и молодежи.

4. Подход по формированию жизненных на-
выков. Данный подход ориентирован на 
применение методов поведенческой те-
рапии и тем самым модификацию пове-
дения человека. основой данного подхо-
да стала теория социального научения А. 
Бандуры. Экстремистское поведение мо-
лодежи рассматривается как факт про-
явления и выражения взрослого поведе-
ния, своеобразной сепарации от родите-
лей, факт социального протеста. Причем, 
молодежная агрессия становится основ-
ным движущим механизмом экстремист-
ских реакций. Главной задачей данного 
подхода является формирование у мо-
лодых людей собственного устойчивого и 
осмысленного антиэкстремистского пове-
денческого стиля.

5. Развитие деятельности, противополож-
ной экстремистской. настоящий подход 

характеризуется разработкой альтерна-
тивных социально ориентированных мо-
лодежных проектов, с учетом таких воз-
растных особенностей подростков и мо-
лодежи как: активность, эмоциональ-
ность, стремление стать взрослым, под-
ражание, рискованность. Среди вариан-
тов деятельности, альтернативной экс-
тремистской, А. Кромин отмечает сле-
дующие: виды деятельности, предпо-
лагающие преодоление препятствий 
(путешествия); деятельность, способс-
твующая самореализации (творчество, 
спорт); разнообразные виды хобби-де-
ятельности [3].

6. Подход, основанный на формировании 
«стрессоустойчивого жизненного сти-
ля» (копинг-профилактика). По мнению 
о.А.  Василенко и И.я. новицкого данный 
подход может стать наиболее перспек-
тивным в психопрофилактике экстремиз-
ма среди молодежи в условиях современ-
ного российского общества. основной за-
дачей является формирование опреде-
ленных копинг-стратегий, способствую-
щих развитию у молодежи совладающего 
поведения в социуме [1].

таким образом, только комплексное при-
менение перечисленных подходов, созда-
ние единой системы, комбинирующей и вза-
имодополняющей разнообразные формы 
работы, будет способствовать повышению 
психопрофилактического эффекта антиэкс-
тремистской деятельности среди молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
КОНФЕССИОНАлЬНОй 
тОлЕРАНтНОСтИ КАК 
пРОтИВОДЕйСтВИЕ 
РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА у СтуДЕНЧЕСКОй 
МОлОДЕЖИн.б. роМАевА,

и.М. роТкинА,
р.р. МАГоМеДов

Студенческая молодежь Северо-Кавказского федерального округа 
представляет собой многонациональное и многоконфессиональ-
ное сообщество, в котором периодически возникают разногласия, 
конфликты, в том числе на национальной и религиозной почве. 
Все это требует тщательного изучения различных аспектов жизе-
деятельности студентов, где, на наш взгляд, значимое место зани-
мает конфессиональная толерантность.

Конфессиональная толерантность – это 
качество личности, характеризующееся 
знаниями о конфессиональной сфере, тер-
пимым, положительным эмоционально-
ценностным отношением к особенностям 
различных религий, умением конструктив-
но взаимодействовать с их представителя-
ми [1].

Следует отметить, что конфессиональ-
ная толерантность студенческой молодежи 
не должна иметь только пассивно-адаптив-
ную составляющую, но и носить активно-
конструктивный характер. Деятельностная 
составляющая включает как навыки и уме-
ния, способствующие толерантному обще-
нию с людьми различной конфессиональ-
ной принадлежности, так и опыт активного 
использования знаний и умений в организа-
ции взаимодействия между представителя-
ми разных религий, а также пропаганду гу-
манистических идей толерантности в отно-
шении людей с разными религиозными воз-
зрениями.

Проведенные авторами исследования [2] 
выявили, что около 90% (всего было опро-
шено 350 респондентов) студенческой моло-
дежи (исследование проводилось в Филиа-
ле Ставропольского государственного педа-
гогического института в г. железноводске) 

относят себя к верующим и придерживают-
ся различных конфессиональных воззрений.

В авторской анкете содержались вопросы 
о вероисповедании как студентов, так и их 
родителей, а также месте религии в их вос-
питании.

По мнению респондентов, в их семьях 
63 % отцов – православные, 7% – католи-
ки, 26% – мусульмане, 4% – буддисты; ве-
роисповедание матери: 66% – православ-
ные, 7%  – католики, 23% – исповедуют ис-
лам, 4%  – буддизм. Студенты отметили, что 
среди их родителей нет атеистов. Вышеиз-
ложенные данные также свидетельствуют о 
факте, что в немногих семьях родители при-
надлежат к разным вероисповеданиям.

Большая часть студентов (58%) считает, 
что религия занимала в их воспитании уме-
ренное место, 31 % – небольшое, 3% – весь-
ма значительное, 8% – никакого места.

также студентам было предложено про-
анализировать собственный опыт взаимо-
действия с людьми различной конфессио-
нальной принадлежности. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод, что все 
студенты имели средний или значительный 
опыт взаимодействия с православными и 
мусульманами; при этом 46% респондентов 
не имели опыта общения с иудеями, 30% – 
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с буддистами, 24% – с католиками, 42% – с 
протестантами, 24% – с атеистами.

Большинство опрошенных студентов 
(78%) учились в школах, где было много пра-
вославных, много мусульман – 21%, много 
атеистов – 6%.

Исследование позволило выявить, что 
студенты выбирают своих друзей незави-
симо от их вероисповедания: все они име-
ют православных друзей, дружат с мусуль-
манами, также с атеистами, буддистами, ка-
толиками и протестантами. Это есть свиде-
тельство того, что в основном, студенты хо-
рошо знают о вероисповедании сокурсников 
и не считают его препятствием для дружес-
ких отношений.

на вопрос «В каком возрасте Вы впервые 
почувствовали неприязнь к какой-либо из 
религиозных групп» студенты ответили сле-
дующим образом: 100 % никогда не испыты-
вали неприязни к исповедующим правосла-
вие и атеистам; достаточно большое число 
студентов испытывали неприязнь к мусуль-
манам примерно в возрасте 12-16 лет (18 че-
ловек), 17-18 лет (14 человек); к иудеям ис-
пытывали неприязнь 8 студентов в возрас-
те 12-16 лет, к буддистам – 11 (в возрасте 
12-16 лет) и 10 студентов (в возрасте 17-18 
лет), к католикам – 3 и протестантам – 1 че-
ловек. Мы сделали вывод, что до 12-летне-
го возраста никто из респондентов не испы-
тывал неприязненных чувств к представите-
лям иных конфессий.

Как известно, между конфессиональной 
толерантностью и степенью предубежден-
ности наблюдается обратная связь. Это поз-
волило констатировать, что студенческая 
молодежь имеет предубежденность относи-
тельно иных конфессий и она весьма высо-
ка, что видно из следующих высказываний: 
«христиане менее агрессивны, чем мусуль-
мане», «Мусульмане более дружные, чем 
православные» и «христианин не совершит 
террористический акт» (80% опрошенных 
«согласны» и «скорее согласны»).

на вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, 
чтобы Вашим непосредственным начальни-
ком был человек иной конфессиональной 
принадлежности, чем Ваша?» имели мес-

то следующие ответы: 68% опрошенных – 
«мне это безразлично» и «конфессиональ-
ная принадлежность не имеет значения, ес-
ли это хороший начальник»; однако 12% хо-
тели бы видеть начальником человека свое-
го вероисповедания.

Высокий уровень интолерантности сту-
денты продемонстрировали при ответе на 
вопрос «Считаете ли Вы, что люди, испове-
дующие какую-то религию, осложняют об-
становку, создают трудности в вашем горо-
де (селе)?»: 58% респондентов ответили по-
ложительно. но при этом, на вопрос «Можно 
ли сказать, что Вы человек, считающий, что 
любые средства хороши для защиты своей 
религии?» 70% ответили отрицательно.

30% респондентов считали, что вероиспо-
ведание может влиять на возможности чело-
века получить высоко оплачиваемую работу, 
43% – на возможность избираться в органы 
власти, 27% – на возможность открыть свое 
дело.

Интерес представили ответы на вопрос 
«Можно ли сказать, что Вы человек, считаю-
щий, что браки должны совершаться между 
людьми, придерживающимися одних рели-
гиозных взглядов?»: ответили утвердитель-
но 60% студентов, то есть строить собствен-
ную семейную жизнь предпочитают с чело-
веком такой же веры.

Вышеизложенное потребовало органи-
зации целенаправленной работы в вузе по 
формированию конфессиональной толеран-
тности студенческой молодежи посредством 
внедрения элективного курса «технологии 
формирования конфессиональной толеран-
тности».

В качестве примера можно привести прак-
тическое занятие по теме «Межконфессио-
нальные конфликты и их предупреждение», 
которое проходило в форме групповой рабо-
ты.

Студенты готовили заранее сообщения 
о нетрадиционных конфессиях воинствую-
щего типа, например, ваххабизме, исламс-
ком фундаментализме и т.д., которые спо-
собствуют возникновению международно-
го терроризма. Прежде всего, внимание об-
ращалось на то, что проблема терроризма 
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относится к политическим вопросам совре-
менности, она также значима для процессов 
урегулирования межконфессиональных вза-
имодействий, потому что большинство тер-
рористических актов происходит под деви-
зами религиозного экстремизма. такой под-
ход позволил студентам сделать вывод: кон-
фессиональная толерантность предполага-
ет не объединение различных вероучений и 
религий в единую церковь, что представля-
ется утопичным, а провозглашение ценнос-
ти человека с любыми религиозными убеж-
дениями, за исключением человеконенавис-
тнических, как высшей ценности человечес-
кого сообщества; основывается на сотруд-
ничестве верующих в решении задач всеоб-
щего мира.

Кроме элективного курса, было и экспе-
риенциальное обучение студентов с целью 
обогащения их знаний и опыта через взаи-
модействие с священнослужителями раз-
ных конфессий. Конечно, это взаимодейс-
твие стенами студенческой аудитории не ог-
раничивалось, а продолжалось в ходе по-
сещения мечетей, соборов для детального 
знакомства с иными конфессиями. Это про-
исходило в Михаило-Архангельском соборе, 
построенном в конце XIX-го века и возглав-
ляемом священником Борисом Дубинским; 
в церкови в честь Праведного лазаря, епис-
копа Китейского, в церкови святителя нико-
лая чудотворца (настоятель храма о. Алек-
сандр тарнакин); в Армянской апостольской 
церкви; мечети (религиозной организацией 
мусульман г.Пятигорска), в религиозной ор-

ганизации Прихода Преображения Господня 
Римско-Католической церкви в г. Пятигор-
ске и т.д.

обогащение опыта межконфессиональ-
ного общения происходило во внеаудитор-
ное время: студенты посещали и оказывали 
посильную помощь монахам и послушникам 
Второ-Афонского Свято-Успенского Бешта-
угорского монастыря; монахиням и послуш-
ницам Свято-Георгиевского женского монас-
тыря на горе Дубровка г. ессентуки.

Проведенная работа позволила сформу-
лировать организационно-педагогические 
условия, необходимые для эффективности 
процесса формирования конфессиональной 
толерантности студенческой молодежи как 
противодействия распространению идеоло-
гии экстремизма в молодежной среде:
– формирование непредвзятой целостной 

конфессиональный картины Северо-Кав-
казского региона;

– выявление и преодоление у студенческой 
молодежи различных стереотипных пред-
ставлений (предубеждений) относитель-
но людей иной конфессиональной прина-
длежности;

– формирование навыков ведения межкон-
фессиональных диалогов с учетом осо-
бенностей региона;

– изменение предубеждений и заблужде-
ний студенческой молодежи относитель-
но людей иных вероисповеданий через 
непосредственное общение со священ-
нослужителями разных конфессий и ока-
зание им необходимой помощи.
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публИЧНыЕ пРИзыВы  
К ОСущЕСтВлЕНИю ДЕйСтВИй, 
НАпРАВлЕННых НА НАРуШЕНИЕ 
тЕРРИтОРИАлЬНОй цЕлОСтНОСтИ 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, 
КАК СпЕцИАлЬНАя ФОРМА 
ЭКСтРЕМИзМАД.А. рясов

опираясь на положения, закрепленные в п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-Фз «о противодействии экстремист-
ской деятельности» (далее – закон о противодействии экстремиз-
му), где в качестве одной из разновидностей экстремизма называ-
ется «насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации».

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) был дополнен нормой уста-
навливающей уголовную ответственность за 
публичные призывы к осуществлению дейс-
твий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности Российской Федера-
ции (ст. 280.1 УК РФ). Рассматривая терри-
ториальную целостность Российской Феде-
рации в содержании состава данного пре-
ступления, следует отметить её бланкетный 
характер, поскольку уяснение данной пра-
вовой категории (территориальная целос-
тность), требует обращения к нормативно-
правовым актам иной (не уголовно-право-
вой) отраслевой принадлежности. Ситуацию 
усугубляет и то обстоятельство, что ключе-
вое понятие «территориальная целостность 
Российской Федерации» не определяется и 
в других нормативных правовых актах. то же 
самое можно сказать и о понятии действий, 
направленных на нарушение территориаль-
ной целостности.

В теории права, под территориальной 
целостностью государства предлагает-
ся понимать «качественную характеристи-
ку государства, отражающую состояние ее 
безопасности, проявляющуюся в единстве 
территории, на которую распространяет-
ся суверенитет государства, и определяе-
мую способностью государства сохранять 
свою территорию в пределах, установлен-
ных в соответствии с международным пра-

вом границ, противодействовать внешним 
и внутренним угрозам, направленным на их 
изменение».

территориальная целостность, с точки 
зрения международного права, представ-
ляет сохранение суверенитета государства 
над имеющейся у него территорией. она 
обеспечивается защитой территории госу-
дарства от попытки: насильственного ее за-
хвата (целиком или частично) иностранным 
государством; добровольной передачи час-
ти ее иностранному государству; насильс-
твенного раскола государства и создания 
на его территории других независимых го-
сударств вопреки его национальным инте-
ресам.

наряду с приведенными понятийными оп-
ределениями, неприкосновенность и целос-
тность государственной территории, пред-
ставляют собой один из основных принци-
пов современного международного права. 
«Принцип территориальной целостности и 
неприкосновенности создает политическую 
и юридическую базу для обеспечения не-
зависимого развития государств, сохране-
ния целостности их территории и неприкос-
новенности их границ. он служит правовой 
основой для борьбы за сохранение единых, 
жизнеспособных государств, могущих дать 
отпор агрессивным силам» [1].

Изложенное позволяет прийти к выводу 
о том, что в качестве объекта преступления 
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предусмотренного ст. 280.1 УК РФ следу-
ет рассматривать совокупность обществен-
ных отношений складывающихся по поводу 
обеспечения безопасности государства, вы-
ражающуюся в сохранении единства терри-
тории, на которую распространяется сувере-
нитет Российской Федерации, в пределах ус-
тановленных в соответствии с международ-
ным правом границ. В свою очередь, саму 
территорию Российской Федерации, следу-
ет признавать предметом данного преступ-
ления. территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними (ч. 1 ст. 
67 Конституции РФ).

В статье 76 Конституции РФ определено, 
что территории субъектов Российской Феде-
рации, внутренние воды и территориальное 
море РФ образуют единую целостную терри-
торию Российской Федерации. территории 
ее субъектов не могут быть изменены без их 
согласия. Изменение границ Российской Фе-
дерации, влекущее уменьшение ее террито-
рии, не может быть произведено без выра-
женного посредством референдума волеи-
зъявления населения субъектов, террито-
рия которых затрагивается таким изменени-
ем, и без последующего соответствующего 
волеизъявления всего народа Российской 
Федерации.

объективная сторона рассматриваемого 
преступления выражается в публичных при-
зывах к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной це-
лостности Российской Федерации.

При этом, следует задаться вопросом: 
что такое «призыв»? В данном случае под 
призывом, следует понимать вид подстрека-
тельства, который выражается в конкретном 
предложении участвовать в преступлении. 
однако, такой призыв должен быть публич-
ным. Следуя логике, «публичным» считает-
ся такой призыв, который осуществляется в 
присутствии публики.

В общем смысле «призывающий» и «слу-
шатель призыва» – это два человека, кото-
рые являются публикой, но не являются пуб-
ликой по смыслу ст. 280.1 УК РФ, посколь-

ку обязательным признаком противоправно-
го деяния, запрещенного указанной статьей, 
является публичность призывов, которая оз-
начает их изложение перед посторонними 
лицами. таким образом, следует говорить 
о публике, как о посторонних лицах-слуша-
телях призыва, количество которых должно 
быть равно, как минимум, двум лицам [2].

Проще дело обстоит с квалификаци-
ей действий, когда призыв осуществляется 
посредством расклеивания листовок, рас-
пространения печатной продукции и т.п. 
Поскольку данное преступление считается 
оконченным в момент распространения при-
зыва, т.е. размещения соответствующей ин-
формации в общественном месте, уже счи-
тается публичным призывом, независимо от 
того, успел ли кто-нибудь с ним ознакомить-
ся [3]. При этом, аналогичным образом дан-
ная ситуация распространяется на осущест-
вление призыва через СМИ и сеть Интернет: 
любой экстремистский призыв, совершен-
ные с использованием СМИ либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть «Интернет»), яв-
ляется уголовно наказуемой по ст. 280.1 УК 
РФ. таким образом, любой призыв в СМИ, 
ЭтС, ИтС и сети Интернет (в форме запи-
си в блогге или даже комментария к записи в 
социальной сети) – публичен по своей фор-
ме и природе.

Исходя из этого, можно прийти к выво-
ду, что «публичность» является оценочным 
признаком, а вопрос о публичности призы-
вов должен разрешается с учетом места, 
способа, обстановки и других обстоятельств 
совершенного деяния.

Считаем, что законодателю следовало 
уточнить предмет регулирования ст. 280.1 
УК РФ, конкретизировав к осуществлению 
каких именно действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности 
государства, публично призывают винов-
ные. Полагаем, что такие действия должны 
быть связаны с проявлениями внутренних 
угроз, тогда как внешние угрозы территори-
альной целостности Российской Федерации 
следует включить в предмет регулирования 
уголовно-правовых норм об ответственнос-
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ти за преступления против мира и безопас-
ности человечества. К таким нормам в на-
стоящее время относятся статьи 353 и 354 
УК РФ об ответственности за действия, от-
носящиеся к агрессивной войне и публич-
ным призывам к ее развязыванию, но не ох-
ватывающие все возможные внешние воз-
действия, способные нарушить целостность 
нашего государства [4].

Помимо этого, следует обратить внима-
ние на то, что законодатель в ст. 280.1 УК 
РФ, используя понятие «публичный при-
зыв», как противоправное действие, упот-
ребляет его во множественном числе. Дан-
ное законодательное решение требует уста-
новления двух и более обусловленных пуб-
личных призывов, каждый из которых побуж-
дает к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации. однако, если 
исходить из Постановления Пленума ВС РФ 
«о судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направлен-
ности» от 28 июня 2011 г. № 11 (далее – пос-
тановление Пленума ВС РФ 2011 г. № 11), 
данное преступление считается оконченным 
с момента публичного провозглашения (рас-
пространения) хотя бы одного обращения 
независимо от того, удалось побудить дру-
гих граждан к осуществлению экстремист-
ской деятельности или нет [5].

С субъективной стороны преступление 
характеризуется прямым умыслом. Винов-
ный осознает, что публично обращается к 
другим лицам с целью побудить их к совер-
шению действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности Российс-
кой Федерации [6].

Субъектом является вменяемое физичес-
кое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
если рассматриваемые деяния совершают-
ся лицом с использованием своего служеб-
ного положения, содеянное, при наличии к 
тому оснований, может дополнительно ква-
лифицироваться по ст. 201, 285, 286 УК РФ.

таким образом, публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостнос-
ти РФ, представляет собой самостоятель-
ный вид подстрекательства, выражающийся 
в предложении, обращенном к не всегда оп-
ределенному кругу лиц, участвовать в пре-
ступлении, объектом которого является тер-
риториальная целостность РФ (призывы о 
возможности и (или) необходимости разде-
ления территории РФ на отдельные госу-
дарства (автономные республики), о выходе 
из состава РФ, в том числе с помощью ре-
ферендума, отдельных территорий; о присо-
единении части территории РФ к другим го-
сударствам; о любом другом нарушении тер-
риториальной целостности РФ), независимо 
от того, удалось ли побудить других граждан 
к совершению подобных действий или нет.
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МЕтОДИЧЕСКИЕ пОДхОДы  
К пРОВЕДЕНИю уЧЕбНых зАНятИй 
В КОНтЕКСтЕ пРОФИлАКтИКИ 
РАСпРОСтРАНЕНИя ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА 
СРЕДИ МОлОДЕЖИЛ.Ф. кихТенко
за последние десять лет в России создана общенациональная 
система противодействия терроризму, в основе которой лежит 
комплексное решение данной проблемы. При этом, основные уси-
лия сосредотачиваются на профилактике терроризма и на проти-
водействии его идеологии [4].

на современном этапе развития обще-
ства, особое вниманиеуделяетсяинформа-
ционному противодействию терроризму с 
целью профилактики деструктивных процес-
сов в молодежной среде [6].

чтобы повысить эффективность такой 
деятельности в общеобразовательных ор-
ганизациях, необходимо реализовать на-
учный подход к формированию у обучаю-
щихся активной гражданской позиции, пат-
риотизма, неприятия идеологии террориз-
ма и экстремизма на уроках по «основам 
безопасности жизнедеятельности», «Исто-
рии», «обществознания» и во внеурочной 
деятельности – на тематических классных 
часах, дискуссионных площадках, круглых 
столах, заседаниях школьного актива или 
при разработке социально-значимых про-
ектов.

При этом методика проведения учебного 
занятия (под учебными занятиями мы пони-
маем такие формы работы с обучающими-
ся, как урок, тематические классные часы, 
дискуссионные площадки, круглые столы, 
конференции, социально-значимые проек-
ты и т.д.) должна быть построена по клас-
сическому принципу дидактики: предвари-
тельная работа; вводная часть (мотивацион-
ный этап); основная часть; заключительная 
часть (рефлексия).

Предварительная работа должна начи-
наться за день – два до учебного занятия. 
на данном этапе можно дать задание обу-
чающимся, например, собрать инфографику 
по теме «Экстремизм и терроризм», фото и 

видео-факты свершившихся терактов, пос-
ледствий терактов.

цель предварительной работы заключа-
ется в том, чтобы постепенно подвести обу-
чающегося к правильному восприятию про-
блемы распространения идеологии экстре-
мизма и терроризма среди молодежи, кото-
рая в дальнейшем будет раскрыта на уро-
ке или на занятиях по внеурочной деятель-
ности.

Продолжительность рассмотрения про-
блемы экстремизма и терроризма будет за-
висеть от формы проведения учебного заня-
тия и от возраста детей.

так, если это урок по «основам безопас-
ности жизнедеятельности», «Истории» или 
«обществознанию» в шестом – седьмом 
классе, то продолжительность изложения 
учебного материала 14–15 минут.

если это урок по «основам безопаснос-
ти жизнедеятельности», «Истории» и «об-
ществознанию» в восьмом – девятом – де-
сятом – одиннадцатом классе, то продолжи-
тельность изложения учебного материала 
16–18 минут.

такие рекомендации обусловлены зако-
номерностями детской возрастной физиоло-
гии: удерживать активное внимание ребен-
ка можно на протяжении ограниченного вре-
мени. Далее наступает утомление нервной 
системы, которое проявляется в потере ин-
тереса обучающегося к происходящему. на-
ша же задача заключается в том, чтобы по-
даваемая учителем информация сработала 
эффективно.
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Итак, мы определились с продолжитель-
ностью учебного занятия. Далее, переходим 
к рассмотрению его структуры и содержания 
деятельности.

Во водной части (3–4 минуты), которая 
называется мотивационной, раскрывает-
ся актуальность проблемы распростране-
ния идеологии экстремизма и терроризма. 
В этой части занятия можно продемонстри-
ровать фото и видеоматериал, который обу-
чающиеся подготовили в период предвари-
тельной работы. также, учитель должен пре-
доставить статистические данные о распро-
страненности экстремизма и терроризма в 
нашей стране и за рубежом.

В ходе основой части (8–10 минут; 10–
12  минут), дается информация, раскрываю-
щая преступную сущность идеологии экстре-
мизма и терроризма.

В этой же части необходимо раскрыть 
термины и понятия «экстремизм», «терро-
ризм», «экстремистская и террористичес-
кая деятельность» и проверить методом 
задавания вопросов, правильно или нет 
восприняли обучающиеся преподнесенный 
материал.

Учитель совместно с обучающимися 
должен раскрыть суть и опасность угроз, 
вызываемых распространением идей тер-
роризма и религиозного политического экс-
тремизма, межнациональной и межконфес-
сиональной розни.

также в основной части раскрывается де-
ятельность национального антитеррористи-
ческого комитета как основы системы проти-
водействия распространению экстремизма и 
терроризма на территории Российской Фе-
дерации. здесь же следует акцентировать 
внимание обучающихся на административ-
ной и уголовной ответственности граждан за 
противоправную деятельность.

При этом необходимо воспользоваться 
учебно-наглядными пособиями, которые на 
визуальном уровне содействуют более эмо-
циональному восприятию подростками ука-
занных угроз, пониманию их крайней опас-
ности не только для себя лично, но и для 
всех окружающих, одноклассников, дру-
зей, родных и близких. С этой целью реко-

мендуем использовать материалы (контент) 
средств массовой информации – печат-
ной периодики, Интернет-изданий только из 
официальных источников [1, 2, 3].

В заключительной части учебного заня-
тия (3–4 минуты), которая носит функцию 
рефлексии (анализа), рекомендуем подвес-
ти итог в виде краткого повторения прорабо-
танного материала во вводной и основной 
части. При этом следует обязательно и неза-
медлительно проводить совместный с под-
ростками критический анализ, в ходе кото-
рого показать разрушительностьэкстремист-
ских постулатов, противоречащих нормаль-
ному развитию общества, а также потреб-
ности человека в ощущении безопасности.

В заключении необходимо сделать важ-
ный акцент на том, что образовательная де-
ятельность обучающихся на уроках и во вне-
урочной деятельностипо проблеме противо-
действия распространению экстремизма и 
терроризма должна быть построена с уче-
том принципа возрастной адекватности.

Вышеописанные рекомендации рассчи-
таны на учащихся двенадцати – семнадцати 
лет. Детей более раннего возраста нецеле-
сообразно посвящать в тонкости угроз, вы-
зываемых распространением идей терро-
ризма и религиозного политического экстре-
мизма, межнациональной и межконфессио-
нальной розни.

Информацию о преступной сущности 
идеологии экстремизма и терроризма, де-
ти в более раннем возрасте могут восприни-
мать не как установку на отторжение указан-
ной идеологии, а в качестве «примера для 
подражания». Это обусловлено тем, что де-
ти в возрасте до 12 лет в силу психофизи-
ологических возрастных особенностей еще 
не в полной мере воспринимают истинный 
смысл слова «нет», как бы пропуская его 
«мимо ушей». например, если учитель гово-
рит: «не забудь!», то, как показывает прак-
тика, ребенок своим «внутренним» слухом 
слышит: «забудь!» и т.д. [5].

У детей младшего школьного возраста (7–
11 лет) целесообразно воспитывать чувство 
любви к малой Родине, к своей стране (не про-
тивопоставляя эти понятия), чувство дружбы, 
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взаимовыручки, взаимопонимания, формиро-
вать умение слушать и слышать сверстников 
и взрослых, умение управлять негативными 
эмоциями, что является задачами курса оРК-
СЭ, а также целью внеурочной деятельности 
на уровне начального образования.

Подводя итог вышеизложенному, необхо-
димо резюмировать, что для повышения эф-
фективности деятельности общеобразова-
тельных организацийпо информационному 
противодействию терроризму с целью про-
филактики деструктивных процессов в моло-
дежной среде, мы предлагаем реализовать 
такие методические подходы, которыеучи-
тывают принципы возрастной адекватности, 
классические дидактические принципы, зако-
номерности детской возрастной физиологии.
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КлИНИКО-пСИхОлОгИЧЕСКИй 
АНАлИз МЕтОДОВ ВЕРбОВКИ 
ВАххАбИтСКОгО ДВИЖЕНИя  
НА пРИМЕРЕ лИтЕРАтуРы  
И ИНтЕРНЕт-пЕРЕпИСКИр.в. Гоннов,

е.н. шАров
Актуальность. Каждый из нас, узнав из средств массовой инфор-
мации о том, что кто-то стал адептом религиозной секты (напри-
мер, ИГИл, т.о. запрещённая в РФ) или даже взял в руки оружие 
для отстаивания её интересов, испытывает неприязнь к таким лю-
дям и непонимание. основной причиной таких поступков многие 
считают психические расстройства, при этом аналогичное поведе-
ние со своей стороны полностью исключают. однако не так всё 
просто.

Вовлечение в свои ряды новых людей и 
формирование из них соратников, т.е. вер-
бовка, процесс сложный и многогранный. По 
сути, грамотно проведённая вербовка, это 
предложение, от которого нельзя отказать-
ся. В целях достижения неизменно положи-
тельного результата особое внимание уде-
ляется подготовительному этапу, суть ко-
торого сводится к поиску объекта вербов-
ки, сбору, систематизации, анализу сведе-

ний о нём и грамотному своевременному их 
использованию. Как говорится: «Была бы 
дверь, ключ подберётся».

Проще всего найти подход к алчным, бес-
принципным людям – это деньги. Для лю-
дей с нравственными, психическими и про-
чими отклонениями террористическая орга-
низация, запрещённая в РФ ИГИл, предла-
гает рабство, насилие в т.ч. сексуальное, пе-
дофилию, наркотики и т.д.
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Сложнее с обычными людьми тем более 
с интеллектуалами. очевидно, что если к 
вам подойдёт незнакомый человек и пред-
ложит воевать за интересы ИГИл, вы, как 
минимум постараетесь уйти и никогда с ним 
не встречаться. Соответственно так никто и 
не поступает.

Суть вербовки в том, чтобы человека не 
заставить сделать то, что нужно тебе, а со-
здать ситуацию таким образом, чтобы че-
ловек воспринимал твоё желание как своё 
и сам захотел это сделать. У каждой секты 
свои методы в целом они схожи. Кроме того, 
необходимо осознавать, что здесь работают 
профессионалы.

Радикальные течения ислама позициони-
руют свою наднациональность, надклассо-
вость. Главная официальная цель полити-
ческое объединение всех мусульман поверх 
государственных границ. [1]

лидеры экстремистских течений Ислама 
утверждают, что мусульмане России и госу-
дарств постсоветского пространства живут в 
кафирских, антиисламских государствах, ис-
полнять законы которых грешно. законопос-
лушных же мусульман причисляют к невер-
ным, требуют уничтожить их в первую оче-
редь. Беспрекословном подчинении своим 
вождям-эмирам возводится в основу всей 
жизни.

особое внимание ваххабиты уделяют об-
разовательным программам, призванным 
воспитать новую генерацию духовных ли-
деров. начиная с 1980-х годов, большое ко-
личество молодых мусульман из российских 
регионов отправлялось на учёбу в ближне-
восточные медресе для обучения в рамках 
арабских и турецких программ содействия 
возрождению российского ислама. В конце 
1990-х годов радикалы начали возвращать-
ся в Россию, формируя группы активистов 
салафитского движения. [2]

С этого времени подготовка новых вахха-
битских кадров стала проводиться в основ-
ном на территории России. При этом особое 
внимание уделялось (и уделяется) прозели-
тизму ислама среди христиан, так как счита-
ется, что новообращённые лица славянской 
национальности являются наиболее надёж-

ными и боеспособными членами джамаатов.
Широкие возможности для вербовки пре-

доставляют социальные и прочие сети Ин-
теРнет. С точки зрения психологическо-
го комфорта познакомиться в сети намного 
легче, чем в реальной жизни. С вами в нача-
ле знакомится человек и в результате при-
ятного общения вы находите много общего 
во взглядах, интересах, увлечениях, это мо-
тиватор.

Со временем объект вербовки становится 
проводником к «учителю» или сам становит-
ся «гуру». он будет слушать, сочувствовать, 
сопереживать и понимать с полуслова.

У замкнутого и неуверенного в себе поя-
вится надежный, понимающий друг. У оди-
нокого – любовь. У неформала и индивиду-
алиста появится осознание своей исключи-
тельности, ценности и избранности. заблу-
дившийся в жизненных ценностях получит 
помощь в поиске истины и своего предна-
значения. жаждущий славы, но прозябаю-
щий в неизвестности увидит в новом друге 
возможность прославиться. тех, кто остро 
чувствует несправедливость общества и его 
расслоения, заинтересуют возможностью и 
моделью другого общества с равными воз-
можностями. И всем – понимание, призна-
ние и сочувствие, если требуется. А во вре-
мя общения, конечно, люди рассказывают и 
о себе, а мотиватор эту информацию соби-
рает, анализирует и использует.

Используя, доверие и полученную в ходе 
общения личную информацию создаётся ос-
нова для псевдоценностей.

Мотиватор усилит и углубит представле-
ния о несовершенстве и несправедливос-
ти окружающего мира, поможет найти «вер-
ный» путь. затем будут встречи на которых 
объект вербовки осознает, что он один из не-
многих избранных достойный шанса постичь 
истину и стать на сторону справедливости.

Методы вербовки ваххабитов.
Прямая вербовка сторонников подде-

рживается кампанией по изданию больши-
ми тиражами и бесплатным распростране-
нием экстремистской литературы. Возмож-
ности интернета позволили ваххабитам на-
сытить его русскоязычный сегмент сотня-
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ми сайтов, которые качественно превосхо-
дят веб-ресурсы традиционных мусульман. 
С появлением социальных сетей началась 
вербовка новых членов уже в виртуальном 
пространстве, подкреплённая видеоматери-
алами, размещёнными на сервисах Youtube. 
Параллельно была развёрнута миссионер-
ская деятельность в среде организованной 
преступности и в местах лишения свободы с 
созданием так называемых «тюремных джа-
маатов».

В настоящее время ваххабиты успеш-
но работают с населением (особенно с мо-
лодёжью), используя недостатки в работе 
государственных структур и противодейс-
твуя духовным лицам традиционного исла-
ма, в том числе и путём устранения их на-
иболее авторитетных лидеров. [3]

Клинико-психологический анализ мето-
дов вербовки ваххабитов.

Анализ литературы. В экстремистской ли-
тературе наличествуют тексты религиозно-
го содержания на русском языке. Все тексты 
оперируют терминами и понятиями, харак-
терными для ислама, ориентированы в пер-
вую очередь на мусульман.

Прежде всего, следует отметить, что все 
указания на то как следует вести (т.е. пред-
лагаемые модели поведения) человеку в по-
добных книгах носят процессуальный харак-
тер, т.е. фиксируют внимание и мышление 
читающего не на результате деятельнос-
ти, а на процессе самой деятельности, в ре-
зультате чего деятельность приобретает не-
завершенный характер, что может привес-
ти к нарастанию редукции отдаленных це-
лей поведенческого акта и пролонгацией его 
ближайших звеньев (т.е. отдаленная цель – 
«зачем я это делаю», «что я получу», «чего 
добьюсь», ближайшее звено (оно же цель) – 
стремление к полному соответствию регла-
ментируемой модели поведения исходя из 
содержания текстов книг), которые подвер-
гаются жесткой схематизации и символиза-
ции. Как следствие подобной процессуаль-
ности возможно наступление состояния пси-
хической диссоциации (распада), т.к. регла-
ментируемые в литературе экстремистско-

го содержания модели поведения дают воз-
можность владеть своим действием, быть 
субъектом по отношению к нему, а, следо-
вательно – стать активным, свободным по 
отношению к своим действиям. если дейс-
твия, направленные на отдаленный резуль-
тат, выступающие в качестве пути к опреде-
ленной цели, имеют тенденцию к сокраще-
нию, редуцированию и, как следствие, к уте-
ре их сознательности, автоматизации, то в 
отношении действий, которые необходимо 
совершать исходя из содержания представ-
ленных книг, наблюдается обратная карти-
на. т.е. в норме лучше осознаются цель и 
результата действия, сам же процесс (ис-
полнение определенной последовательнос-
ти действий и контроль за их протеканием) 
осуществляется на бессознательном уров-
не, при предлагаемой в экстремистской ли-
тературе модели деятельности (при которой 
лучше осознается процесс без конечной це-
ли) возникает ощущение безличности (ас-
понтанности, непроизвольности) или отчуж-
денности (насильственности, чувства овла-
дения), что приводит к состоянию деперсо-
нификации (феномен, отражающий наруше-
ния в системе субъект-субъектных отноше-
ний и определяющий лишение субъектив-
ности объекта, чья роль начинает сводится 
к значению предмета для воспроизведения 
особого в каждом случае исходя из содержа-
ния модели аффективного состояния либо 
воображения). [4]

Анализ методов воздействия через ин-
тернет-переписку.

В интернет-переписке зачастую использу-
ются следующие приемы:
– идентификация близости (указание на оп-

ределенную схожесть с собеседником по 
переписке);

– приведение позитивных примеров опре-
деленного выбора (принятого решения) 
без предложения такового;

– использование «голословного» примера 
без какого-либо подтверждения;

– применение индоктринизирующих ут-
верждений («Аллах....Ислам и только Ис-
лам....никакой больше религии не сущес-
твует»);
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– применение паралогичных утверждений 
(Бог один, но ты поклоняешься не тому 
Богу, которому покланяюсь я (т.е. под-
тверждая, что Бог один тут же идет ут-
верждение, что их несколько);

– приведение бездоказательных утвержде-
ний («но не так как мы чисты!!! Вы вери-
те в приметы... это язычество... пойми ты 
уже!!! Вы в день 5 раз молитву не совер-
шаете.... это вера в Аллаха??? сейчас на-
чали принимать Ислам... и русские... укра-
инцы... англ... и т.д...»);

– желание добра собеседнику («да укрепит 
твой дух Аллах»);

– давление авторитетом («я лучше знаю!»);
– принцип простоты (принятие ислама – ре-

шение всех проблем);
– принцип выбор без выбора (т.е. если при-

мет ислам – все будет хорошо, если нет – 
все плохо [«...где бы ты не был бы хоть в 
тюрьме... Аллах с тобой... это жизнь испы-
тание.... Аллах смотрит на нас... если, се-
годня, не приняв Ислам, умрешь, знай рая 
не будет для тебя»; «Какая польза от жиз-
ни, прожитой не в исламе? задумайтесь, 
конец однозначен. Каждая душа вкусит 
смерть. что нам поможет в этот момент. 
Какой ответ мы дадим Ангелам смерти, 
что ответим Аллаху в Судный День. Будет 
ли возможность исправить свои ошибки. 
задумайтесь, не пора ли принять ислам 
и жить по велению Аллаха, свят он и ве-
лик»]);

– вызов определенного эмоционального со-
стояния у собеседника путем одобрения 
«верных» выводов и суждений;

– периодическое подчеркивание исключи-
тельности и особенности собеседника [5].

Клинико-психологические особенности 
личности наиболее подверженные воздейс-
твию.

наиболее часто выше описанным приё-
мам воздействия подвержены лица с пато-
характерологическими чертами неустойчи-
вого типа (главная черта – нежелание тру-
диться – ни работать, ни учиться, постоян-
ная сильная тяга к развлечениям, удовольс-
твию, праздности. Полное безволие обнару-

живается, когда дело касается исполнения 
обязанностей, долга, достижения целей, ко-
торые ставят перед ними родные, старшие, 
общество в целом. Из-за трусости и недоста-
точной инициативности оказывается при об-
щении подчиненном положении. от любых 
трудностей и неприятностей старается убе-
жать и не думать о них. Слабоволие и тру-
сость позволяют с такими чертами характе-
ра удерживать в условиях строгого дисцип-
линарного режима) [6].

заключение. Перечисленные выше при-
емы переписки и особенности литературы 
отличается рядом признаков характерных 
для метода процессуальности, направлен-
ного индоктринизацию личности, использу-
емого в тоталитарных сектах, а именно [6]:
1. форсированная интеграция культовой мо-

дели верований в систему межличност-
ных отношений, их жесткое структуриро-
вание, регуляция поведения и исполь-
зования времени (основное содержание 
экстремистской литературы, например, 
направлено на жесткую регламентацию 
повседневного поведения человека в ос-
новных социальных сферах, таких как: от-
ношения в семье, отношение к собствен-
ному здоровью и здоровью других людей 
и т.д.);

2. требование резкого деления мира на 
«чистый» и «нечистый», «хороший» и 
«плохой»;

3. «святая наука» – объявление предлагае-
мой догмы абсолютной, полной и вечной 
истиной;

4. нагруженный культовым смыслом язык – 
создание специального клишированного 
словаря (данный признак представлен в 
книгах экстремистского содержания);

5. примат доктрины над личностью. Данный 
примат доктрины над личностью с высо-
кой долей вероятности может вызвать со-
стояние десоциализации личности (со-
вокупность социально-психологических 
свойств личности выражающейся в эмо-
циональной неустойчивости, неконтроли-
руемости, сниженной способности к абс-
трактному мышлению. Эти качества в 
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различном сочетании выражают отсутс-
твие предусмотрительности, неразбор-
чивость в социальных связях, конфлик-
тность личности), т.к. отрицает личност-
ный опыт человека;

6. формирование отрицательного отноше-
ния ко всем другим общепринятым со-
циальным, культурным и религиозным 
представлениям и установка на изоляцию 
от жизни общества. Подобного рода отно-
шение к социальным, культурным и рели-
гиозным представлениям, идущих в раз-
рез с индоктринизируемой догмой также 
способно вызвать состояние десоциали-
зации личности;

7. насаждение жестких стандартов поведе-
ния с демонстрацией их «истинной» нор-
мативности;

8. утверждение необходимости полного са-
моотречения, смирения, беспрекословно-
го послушания.

Следствием подобного воздействия явля-
ется факт радикального изменения личност-
ных ориентации и поведения человека с из-
менением всего модуса прежней жизни и с 
появлением признаков явного психологичес-
кого изменения. [7]

Для психологического изменения под воз-
действием выше описанной методологии, 
используемой в книгах и приемах перепис-
ки характерны:

– нивелирование индивидуально-психоло-
гических черт человека;

– разрыв связи между мышлением челове-
ка и способностью им принимать самосто-
ятельные решения;

– резкое снижение критичности мышления;
– десоциализация личности.

Подобного рода изменения личности спо-
собны нарушить слаженность и эффектив-
ность работы звеньев системы произволь-
ной саморегуляции поведения человека (мо-
тив – целеполагание – планирование – це-
ледостижение – оценка результата) [9]. на-
рушения, недостаточность или дисфункции 
указанных составляющих целевого поведе-
ния свидетельствуют о существенном огра-
ничении возможностей сознательной произ-
вольной регуляции (состояние ограниченной 
вменяемости). [8]

наличие подобного рода психологичес-
ких изменений дает возможность руково-
дителям религиозной организации (группы) 
использовать лиц, подвергшихся деструк-
тивному психологическому воздействию, 
в собственных интересах, в том числе да-
ет возможность сформировать у лиц, под-
вергшихся вышеописанному деструктивно-
му воздействию методом процессуальности, 
допустимость использования крайних мер, 
экстремумов социального поведения, для 
достижения сугубо своих целей (руководите-
лей группы или организации).
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ВлИяНИЕ пСИОлОгИЧЕСКОгО 
СОСтОяНИя СОтРуДНИКА ОРгАНОВ 
ВНутРЕННИх ДЕл НА ЕгО ДЕйСтВИя 
В уСлОВИях тЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
АКтИВНОСтИ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАзЕв.н. Ляшенко
Проблема борьбы с терроризмом остается на сегодняшний день 
наиболее актуальной. Подтверждением этому могут служить ши-
роко известные трагические события как в мире (в сентябре 2001г. 
в нью-йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, в марте 2004 г. взры-
вы поездов в Мадриде) так и в Российской Федерации (в октябре 
2002 г. в Москве на мюзикле «норд-ост», в сентябре 2003 г. взры-
вы электропоездов в регионе Кавказских Минеральных Вод, напа-
дения террористов смертников на блок посты, административные 
здания органов внутренних дел в различных регионах Северного 
Кавказа). И это лишь краткий перечень зловещих деяний террорис-
тических организаций.

«терроризм», «террористы», «террорис-
тическая деятельность» – эти понятия прак-
тически ежедневно появляются в средствах 
массовой информации и вызывают широкий 
резонанс общественности. В современных 
условиях терроризм представляет серьез-
ную угрозу безопасности государства и ми-
рового сообщества. В противодействии это-
му явлению принимают участие практически 
все государственные структуры различных 
ведомств, органов и подразделений.

Поэтому требования к кандидатам в ходе 
психологического отбора пред поступлени-
ем службу в органы внутренних дел (оВД), 
национальную гвардию (основные главные 

задачи которой обеспечение безопаснос-
ти России, борьба с терроризмом и экстре-
мизмом) очень высокие [4]. также при про-
ведении занятий по служебной, профессио-
нальной и физической подготовке психоло-
гическая подготовка сотрудников на совре-
менном этапе является весьма актуальной. 
объясняется то тем, что в процессе несения 
службы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций у личного состава могут развить-
ся болезненные психопатологические состо-
яния объясняемые психической травмати-
зацией. также сотрудник может испытывать 
психологические проблемы, как в период не-
посредственного воздействия экстремаль-
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ных факторов, так и в период реадаптации к 
обычным условиям несения службы.

Какие же задачи должны решаться в ходе 
психологической подготовки. Это целенап-
равленное формирование и закрепление у 
сотрудников психических образов модели их 
предстоящих или будущих действий. И чем 
большее количество психических образов 
максимально соответствующих обстанов-
ке предстоящих действий будет сформиро-
вано у сотрудника, тем меньше вероятность 
его попадания в ситуацию неопределеннос-
ти, неизвестности, которая как правило вле-
чет за собой срабатывание у человека пас-
сивно-оборонительного рефлекса, а следо-
вательно невыполнение поставленной за-
дачи или бездействия при нарушении обще-
ственной безопасности правонарушителем.

Экстремальные условия деятельности, с 
которыми сталкивается личный состав пра-
воохранительных органов с психологичес-
кой точки зрения, характеризуется сильны-
ми психотравмирующими факторами. [3].

Стресс – это процесс внутренних изме-
нений в системах организма в ответ на лю-
бое сильное кратковременное или продол-
жительное воздействие окружающей среды.

Среди стрессовых факторов, существен-
но влияющих на психологическое состояние 
сотрудников в ходе контр террористической 
операции, можно выделить следующие: аб-
солютно реальная и почти постоянная угро-
за гибели, ранения, травмы, болезни – как 
в отношении себя, так и товарищей; слабая 
информированность личного состава о фак-
тическом положении дел и оперативной об-
становке в регионе. Постоянная идентифи-
кация окружающих: «свой-чужой» и как ре-
зультат – постоянная настороженность, по-
дозрительность, категоричность в суждени-
ях, излишняя жесткость.

особо надо выделить категорию сотруд-
ников, поведение которых в обычных усло-
виях не вызывает тревогу, но незначитель-
ные осложнения вносят беспорядок в их 
действия.

Синдром непригодности к действиям в 
экстремальных ситуациях характеризует:
− Пониженная психологическая устойчи-

вость и сниженная работоспособность 
(слабость нервной системы);

− Высокая тревожность (преимущественно 
личностная);

− Эмоциональная неуравновешенность и 
импульсивность;

− особенности внимания – недостаточное 
распределение, переключение, концент-
рация;

− Функциональные изменения в организме;
− Функциональные нарушения связи меж-

ду познавательным (сенсорным) и двига-
тельным (моторным) компонентом;

− недостаток органов чувств (слуха, зре-
ния);

− Склонность к риску;
− невыдержанность и склонность к аффек-

тивному реагированию;
− неадекватный уровень интеллектуаль-

ных способностей (низкий);
− замедленная реакция, недостаточная 

ловкость;
− Пристрастие к алкоголю [1].

на основании выше изложенного можно 
сформулировать качества, которыми дол-
жен обладать сотрудник правоохранитель-
ных органов.

одним из важных качеств, необходимых 
работнику правоохранительных органов в 
чрезвычайных ситуациях, является самооб-
ладание. оно особенно незаменимо в усло-
виях, когда действуют сильные эмоции, име-
ется какая-то опасность, присутствуют раз-
личные помехи для эффективного принятия 
решения [5]. Поэтому, подготовка сотрудни-
ков к проявлению самообладания – это, пре-
жде всего обучение его к действиям в усло-
виях близких к стрессу.

В поединке с правонарушителем побеж-
дает сотрудник, умеющий управлять своими 
психическими состояниями, он должен быть:
− эмоционально уравновешенный и осто-

рожный,
− сообразительный и наблюдательный,
− обладать выдержкой и хладнокровием. 

[2].
Психическая саморегуляция в поведении 

сотрудника имеет чрезвычайно важное зна-
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чение [4, 5] при применении им физической 
силы, огнестрельного оружия задержании 
террориста, а также обуздания сопротивля-
ющихся правонарушителей.

но и этого недостаточно необходима пол-
ная мобилизация личных качеств характе-

ризуется процессом привлечения всех твор-
ческих способностей человека. Поэтому мо-
билизация должна не заменять, а дополнять 
профессионально-психологическую подго-
товку сотрудников специальных подразде-
лений.

СОцИАлЬНО-пСИхОлОгИЧЕСКИЕ 
ФАКтОРы, ВлИяющИЕ  
НА ВОзНИКНОВЕНИЕ ЭКСтРЕМИзМА 
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕе.н. ФрАнцевА
одной из острых проблем современного мира является рост экс-
тремизма в обществе, и особенно в молодежной среде. В настоя-
щее время, многие исследователи указывают на важность опре-
деления ведущих социально-психологических факторов, оказыва-
ющих влияние на появление экстремистских настроений у моло-
дежи. Это позволит более эффективно определить основные на-
правления профилактики экстремизма и предотвратить его разви-
тие в общественном сознании.
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софия права. № 2 (69). Ростов-на-Дону: 2015. С. 53-56.

Анализ исследований данной проблемы 
позволяет выделить ряд факторов, обоз-
наченных исследователями, как ведущие в 
возникновении экстремизма.

зубок Ю.А. отмечает, что природа моло-
дежного экстремизма определяется соци-
ально-групповыми особенностями сознания 
молодежи, а формы проявления связаны со 
спецификой ее социального поведения. К 
таким особенностям относятся:
− социокультурные особенности среды об-

щения, влияющие на формирование экс-

тремального типа сознания молодежи;
− завышенные ожидания, присущие моло-

дежи;
− ограничение возможностей физического 

и духовного развития, ущемление прав 
личности;

− субкультурные факторы (принадлежность 
к той или иной субкультуре сопровожда-
ется противостоянием традиционной 
культуре) [2].
В работе т.А. Крыловой, е.А. Ворони-

ной, н.н. никандровой, социально-психоло-
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гические факторы делятся на две категории 
– групповые и личностные. К групповым со-
циально-психологическим факторам отно-
сятся:
− позиции и ценности референтной группы;
− стрессовые состояния в результате про-

цессов интеграции/дезинтеграции в об-
ществе;

− воздействие авторитетных лиц в услови-
ях общения;

− убеждения и установки в семье.

личностные факторы:
− индивидуально-психологические характе-

ристики (низкая сензитивность, агрессив-
ность, низкий уровень эмпатии, внушае-
мость и т.д.);

− взгляды и социальные установки молоде-
жи;

− эмоциональные особенности (психичес-
кое напряжение, депрессия, неудовлет-
воренность и т.д.) [1].

также, большинство исследователей от-
мечают, что к основным факторам, опреде-
ляющим возникновение экстремизма в мо-
лодежной среде и способным спровоциро-
вать молодежь на акции прямого действия в 
форме протестных выступлений относятся:
− нестабильная социально-политическая 

ситуация в стране;
− деятельность общественных институтов 

и государственных органов власти;
− освещение в СМИ проблемы терроризма;
− подверженность молодежи вовлечению 

в экстремистскую деятельность в связи 
с особенностями как социально-демогра-
фической группы

По мнению Шевелева К.н., проблемы в 
образовательной среде могут выступать су-
щественной причиной распространения экс-
тремизма, к ним относятся: недостаточная 
эффективность воспитательной работы в 
образовательных учреждениях, отсутствие 
продуманной системы социальной профи-
лактики проявлений экстремизма у моло-
дежи, снижение профессионализма педаго-
гических кадров и их недостаточная компе-

тентность в вопросах психологической под-
держки молодежи.

он указывает, что молодежный экстре-
мизм обусловлен, особенностями молоде-
жи как социально-демографической группы. 
Молодые люди только находятся в процес-
се экономической, политической, правовой и 
духовной социализации, для них характерна 
недостаточная социально-психологическая 
зрелость, склонность к проявлениям соци-
альных протестов, неустойчивые нравствен-
ные ценности и идеалы, необдуманность в 
выборе способов достижения жизненных це-
лей [4].

отмеченные факторы и особенности спо-
собствуют росту негативных тенденций у мо-
лодежи. наблюдается рост спонтанного на-
силия, актов вандализма и жестоких агрес-
сивных действий. Это может стать почвой 
для развития молодежных объединений экс-
тремистской направленности.

Противодействием экстремизму может 
выступать комплекс разъяснительных, об-
разовательных и профилактиктических ме-
роприятий, включающий:
− организацию просветительских меропри-

ятий (круглые столы, конференции, лек-
тории и т. д.);

− разработку и реализацию социально-пси-
хологических программ, направленных на 
оказание психологической поддержки мо-
лодежи;

− организацию информационного сопро-
вождения, направленного на формирова-
ние медиа- грамотности у молодежи;

− использование положительного потенци-
ала общественных объединений;

− расширение возможностей для самореа-
лизации молодежи и повышение ее жиз-
ненного уровня;

− осуществление конкретных мер, направ-
ленных на формирование институтов 
гражданского общества и правового госу-
дарства;

− проведение воспитательной работы с мо-
лодежью по повышению общего уровня 
культуры и толерантности.

В этой связи, основные действия по сни-
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жению экстремистских проявлений в моло-
дежной среде должны быть ориентирова-
ны на:
− разработку механизмов эффективного 

воздействия на процесс социализации 
личности молодого человека, включе-
ния его в социокультурное пространство 
ближайшего сообщества и социума в це-
лом. Результатом такого влияния должно 
стать формирование ответственной, ус-
пешной и толерантной личности, направ-
ленной на ценности гражданственности и 
патриотизма;

− оптимизацию социальной среды, ее ка-
чественное изменение, создание про-
странства для конструктивного взаимо-
действия, стимулирования у молодежи 
положительных эмоций от участия в ре-
ализации социальных проектов, от анали-
за достижимых перспектив, а также от ре-
ального опыта решения проблем молодо-
го поколения;

− разработку системы психокоррекционной 
работы, направленной на профилакти-
ку агрессивности, развитие умений соци-
ального взаимодействия, саморегуляции, 

рефлексии, формирование навыков толе-
рантного поведения, выхода из деструк-
тивных культов, субкультур и организа-
ций [3].

отмеченные социально-психологические 
факторы актуализируют необходимость ор-
ганизации систематической работы по про-
филактике экстремизма в молодежной сре-
де с учетом специфики ее социального пове-
дения и особенностей как социально-демог-
рафической группы.
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гРАЖДАНСКОЕ И пАтРИОтИЧЕСКОЕ 
ВОСпИтАНИЕ МОлОДЕЖИ КАК 
ОСНОВА РАННЕй пРОФИлАКтИКИ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх пРОяВлЕНИй  
В СОВРЕМЕННОМ ОбщЕСтВЕн.и. беЛоцерковец,

и.в. чупАхА
терроризм в разных его проявлениях – актуальнейшая проблема 
современного общества, оказывающая дестабилизирующее влия-
ние, на социальную и политическую ситуацию в мире.

В праве Российской Федерации терроризм 
трактуется как идеология насилия и/или прак-
тика соединенная с силовым воздействием, 
устрашением общества формами противо-
правных насильственных действий. По ха-

рактеру субъекта террористической деятель-
ности, терроризм делится на: неорганизован-
ный (терроризм одиночек или индивидуаль-
ный терроризм) и организованный (террорис-
тические действия совершены коллективно). 
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По целеполаганию терроризм можно диффе-
ренцировать на: националистический (име-
ет националистические или сепаратистские 
мотивы); религиозный (может быть связан с 
борьбой как внутри одной веры, так и проти-
водействием сторонников разных религий); 
социальный (имеет цель коренного или част-
ного изменения устоявшейся системы).

одним из приоритетных направлений 
борьбы с террористическими проявления-
ми в общественной среде является ранняя 
профилактика как индивидуального (напри-
мер, захват одноклассников и учителей уча-
щимися старших классов) так и организован-
ного (например, участие молодежи до 18 лет 
в неформальных объединениях национа-
листического характера) терроризма. Имен-
но молодое поколение, наиболее подверже-
но отрицательному влиянию разнообразных 
криминальных элементов, так как в этот воз-
растной период у подростков начинают фор-
мироваться чувства и черты характера, ко-
торые незримо соединяют его с народом и 
существенно влияют на его мировоззрение. 
Корни такого явления лежат в национальном 
языке, который усваивает ребенок, в куль-
турных традициях народа и семьи: народ-
ных песнях,игрушках, играх и т.д. Ребенок 
легко и естественно поглощает впечатления 
от картин родной природы, традиций, быта, 
нравов людей, в окружении которых живет.

Ребенок ощущает нужду в общении с 
людьми. В общении с окружающими у него 
возникают различные отношения. Социаль-
ные отношения появляются и присутству-
ют реально. В.Г. Белинский утверждал, что 
«чем младше ребенок, тем непосредствен-
нее должно быть его нравственное воспита-
ние, а значит, воспитатели тем более, долж-
ны его не учить, а приучать к хорошим чувс-
твам, основывая все преимущественно на 
привычке» [1].

В современной российской психолого-пе-
дагогической практике признается важность 
общения ребенка с окружающими его людь-
ми. так, например, А.В. Веденов писал о 
том, что «окружающие ребенка люди актив-
но стимулируют его собственное человечес-
кое поведение, предъявляя ему различные, 

доступные его возрасту требования» [3]. об-
щение же ребенка с детьми своего возрас-
та важнее, чем общение с взрослым. Ребе-
нок, лишенный детского окружения, не мо-
жет развиваться нормально (н.М. Щелова-
нов, е.А. Аркин).

В структуре индивидуального сознания 
К.А. Абульханова-Славская определяет три 
составляющие: «отношение к другим», «отно-
шение к себе», и «отношение других ко мне». 
Эти выделенные компоненты создают соче-
тание рефлексивных отношений и понима-
ются как самосознание личности. личность, в 
сознании которой однозначно существуют эти 
три компонента, по мнению автора, может не 
только учитывать мнения окружающих, но и 
приемлемо строить отношения с ними в об-
щей деятельности общения [1].

Все это дает нам право говорить об акту-
альности вопроса патриотического воспита-
ния молодежи начиная с дошкольного воз-
раста и до 18 лет, где приоритетом высту-
пает опора на общечеловеческие ценности: 
любовь к Родине (большой и малой), семье, 
родителям, к людям, которые окружают ре-
бенка в первые годы жизни., которые созда-
ют фундамент ранней профилактики обще-
ственных и националистических проявлений 
терроризма среди молодежи.

значимость и актуальность гражданско-
патриотического воспитания зафиксирова-
на в «национальной доктрине образования 
Российской Федерации», где подчеркивает-
ся, что современная система образования 
призвана осуществить воспитание будущих 
патриотов РФ, граждан правового социаль-
ного, демократического государства, на ос-
нове уважения прав и свобод личности, вы-
сокой нравственной, национальной и рели-
гиозной терпимости.

Проблема развития патриотизма и граж-
данственности беспокоила народы разных на-
циональностей во все времена. В свете исто-
рических и общественных событий эта идея 
особенно актуализирована последнее время 
в России, в первую очередь, особенностью 
российского менталитета, уходящего корнями 
в древнюю славянскую мифологию. Сами по-
нятия «гражданственность» и «патриотизм», 
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возникли в России только в эпоху Просвеще-
ния, в XVIII веке, когда основной идеей обще-
ства становится идея нравственности и граж-
данского служения личности. Во всех летопи-
сях и литературных памятниках Древней Руси, 
напротив, выступали такие слова, как «единс-
тво», «братство», «дружина».

начавшаяся в XXI веке модернизация 
российского общекультурного пространства 
отразилась на всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Переход к гражданско-
му обществу определил комплекс вопросов 
перед страной, в том числе и воспитание у 
молодого поколения чувства патриотизма, 
гражданственности в условиях современной 
России. Реан А.А., Бордовская н.В. рассмат-
ривают гражданское воспитание как качест-
во формирования у человека ответственно-
го отношения к семье, к окружающим людям, 
к своему народу и Родине [3]. Гражданин 
обязан сознательно соблюдать не только 
конституционные законы и профессиональ-
ные обязанности, но и вносить свой личнос-
тный вклад в процветание своей родины.

Патриотизм и гражданственность в боль-
шей степени формируются той культурной 
средой, где происходит социализация инди-
вида, при условии, что в такой среде преоб-
ладает микроклимат уважения и бережно-
го отношения не только к своему историчес-
кому прошлому, но и к мировому культурно-
му наследию. отметим также, что воспитание 
патриотизма и гражданственности у совре-
менной молодежи проходит в новых цивили-
зационных условиях. Глобализация социаль-
ной жизни – это главная отличительная черта 
развития цивилизации нашего времени.

Сегодня патриотизм подразумевает от-
крытость сознания к межнационально-
му, межличностному, межгосударственно-
му диалогу, а не замкнутость культуросо-
образной среды, созданной народом, а так-
же согласие, отзывчивость, взаимопомощь, 
симпатию, толерантное отношение к друго-
му народу, другой культуре. Современный 
патриотизм неосуществим без осознания 
единства человечества, без понимания не-
обходимости консолидации мирового сооб-
щества для решения общих для него гло-

бальных проблем. Результатом гражданс-
твенно-патриотического воспитания моло-
дежи можно определять формирование их 
гражданственно-патриотической зрелости, 
которая характеризуется: степенью сформи-
рованности гражданско-патриотического ас-
пекта мировоззрения; рассмотрения челове-
ка как главной ценности; отношением и по-
ведением, основывающихся на гражданс-
ко-патриотических ценностях (привязаннос-
ти и любви к близким и родным, к природе 
родного края, отечеству); отрицании наси-
лия в качестве способа разрешения различ-
ных конфликтов; трудолюбии; законопослу-
шании; ориентации в обыденной жизни на 
отдельные гражданственно-патриотические 
ценности; ответственном отношении к делу 
и своим поступкам; уважении свобод и прав 
личности; веротерпимости [3].

одним из направлений эффективной про-
филактики экстремизма является органи-
зация досуга молодёжи. Это и действенная 
работа учреждений образования с развитой 
структурой внеурочной деятельности, учиты-
вающей интересы разных возрастов и, пре-
жде всего, подростков. значимым является 
включение подростков во внеклассные ме-
роприятия, спортивные секции, создание клу-
бов по интересам, в которых может присутс-
твовать символика (название, девиз, атрибу-
ты, эмблемы – исторические, биологические). 
Создание структурных подразделений допол-
нительного образования, культурно-образо-
вательных центров для всего микрорайона, 
осуществление досуговых программ, органи-
зация любительской самодеятельности (ху-
дожественной, технической, спортивной), ор-
ганизация семейного досуга, детских объеди-
нений – всё это является ресурсом профилак-
тики экстремизма и национализма.

значительную роль в комплексе профи-
лактических мер играют детские социаль-
ные проекты, направленные на включение 
школьников в общественно ориентирован-
ное творчество, на развитие их гражданской 
ответственности перед окружающим миром. 
необходимо формировать и развивать про-
социальные группы, т.е. социально положи-
тельные группы, которые приносят пользу 
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обществу. например: «зелёные»; объеди-
нения по защите памятников; добровольные 
дружины; волонтёрское движение и т.д.

Информационно-просветительские фор-
мы, такие как: лекции, беседы, проводимые 
учебное и внеурочное время, знакомят под-
ростков с главными законами общественно-
го развития, с нормами морали и права. та-
кая работа проводится на уроках общество-
ведения, истории, права, литературы, а так-
же на дополнительных занятиях по внеуроч-
ной воспитательной работе.

Активные формы, побуждающие детей к 
размышлению, дискуссиям, спорам, прово-
дятся в виде диспутов, обсуждений прочи-
танных книг, кино, литературных и театра-
лизованных судов. темы для таких обсужде-
ний должны быть актуальными, живо инте-
ресующими ребят, заставляющими думать о 
себе, о своем месте в жизни, о своей жиз-
ненной позиции. Это может быть цикл дис-
путов по проблемам «что значит быть сов-
ременным», «Кто и каков герой нашего вре-

мени?», «что такое мужественность и женс-
твенность?», «Как ты представляешь совре-
менного интеллигента?», «зачем нужны эти-
кет и хорошие манеры?», «настоящий муж-
чина. Сильный человек. что это значит?» и 
т.д. толчком к размышлению и внутренней 
работе могут послужить вечера общения 
при свечах, когда идет разговор о любви, се-
мейных отношениях, интимных отношени-
ях мужчины и женщины, что особенно остро 
волнует подростков.
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МЕтОДИЧЕСКИЕ АСпЕКты 
пРОФИлАКтИКИ ЭКСтРЕМИзМА 
И тЕРРОРИзМА В СтуДЕНЧЕСКОй 
СРЕДЕя.и. ГосТунскАя,

е.А. шеховцовА
Изменения в социально-экономической, политической, духовно-
нравственной, информационной и других сферах жизни и деятель-
ности человека создают, с одной стороны, качественно новые воз-
можности выбора жизненного пути, с другой – оказывают деструк-
тивное воздействие, вызывающее у многих людей дезориентацию 
в современной социальной ситуации, повышают социальную на-
пряженность и приводят к нарастанию социального неблагополу-
чия, росту аддикций, кримининализации социальной среды, ухуд-
шению социального здоровья общества. на фоне деформации со-
циальной и культурной жизни общества формируются элементы 
экстремистского поведения молодежи.

По данным МВД России, в среднем до 
80% участников группировок экстремистской 
и террористической направленности состав-

ляют лица в возрасте до 30 лет. При этом 
наиболее опасным, с точки зрения вхожде-
ния в поле экстремистской активности, явля-
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ется возраст от 14 до 22 лет, т.е. подростко-
вый и юношеский возраст.

В психологическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются разви-
тием самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и цен-
ности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, по-
иском собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме 
«мы»  – «они». также ему присуща неустой-
чивая психика, легко подверженная внуше-
нию и манипулированию. С другой стороны, 
широкое распространение молодежного экс-
тремизма и терроризма – это свидетельство 
недостаточной социальной адаптации моло-
дежи, сформированности ценностных уста-
новок сознания, вызывающих противоправ-
ные образцы ее поведения. Молодежный 
экстремизм отличается от взрослого мень-
шей организованностью, стихийностью, вы-
ражается в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам и нормам поведения [3].

одним из ключевых направлений борьбы 
с экстремистскими и террористическими про-
явлениями в общественной среде выступа-
ет их профилактика. особенно важно прове-
дение профилактической работы в среде мо-
лодежи, так как именно молодое поколение, 
в силу целого ряда различных факторов, яв-
ляется наиболее уязвимым в плане подвер-
женности негативному влиянию разнообраз-
ных антисоциальных и криминальных групп.

Профилактика экстремизма и терроризма 
в молодежной среде должна строиться на ос-
нове изучения потребностей и запросов мо-
лодых людей, причин и условий, способству-
ющих экстремистскому поведению. Выяв-
ление и учет возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов, понимание потреб-
ностей, толкающих молодых людей к участию 
в экстремистских группах, понимание предпо-
сылок экстремизма и терроризма в образова-
тельной среде позволит своевременно скор-
ректировать направления профилактической 
работы с обучающейся молодежью.

К основным предпосылкам экстремизма и 
терроризма в образовательной среде мож-
но отнести:

– наличие стрессогенных и психогенных 
факторов в семье, в учебных заведениях, 
в среде сверстников и т. д.;

– наличие криминогенных факторов и соб-
лазнов;

– социальная и психологическая оторван-
ность детей и подростков от взрослых;

– низкий уровень правовой и психологичес-
кой культуры у педагогов, представите-
лей органов власти и у населения в це-
лом;

– отсутствие или недостаточное количест-
во целенаправленных способов форми-
рования духовно-нравственных, культур-
ных, социальных и экономических осно-
ваний для объединения общества;

– снижение общей гуманитарной культуры 
в системе образования, нарушение пре-
емственности социально-культурных, на-
циональных традиций и, как следствие, 
усвоение не свойственных российскому 
менталитету нормативов и образцов по-
ведения;

– низкий уровень жилищных, культурных, 
спортивных и иных социальных условий 
для психологической разгрузки и комфор-
та;

– агрессивность информационной среды 
[2].
В основе профилактической работы 

должна быть комплексная деятельность по 
разработке механизмов, направленных на 
оптимизацию функционирования разнооб-
разных молодежных сообществ, являющих-
ся носителями тех или иных субкультур, су-
ществующих в современной России.

В целом, профилактика экстремистской 
деятельности невозможна без целенаправ-
ленной и комплексной работы по формиро-
ванию в молодежной среде культуры меж-
национальных отношений и культуры взаи-
модействия.

одним из эффективных средств профи-
лактики молодёжного экстремизма являет-
ся социальная акция как общественно-по-
лезная, социальная деятельность. С помо-
щью данного механизма осуществляется 
распространение информации о проблеме 
молодёжного экстремизма среди населения, 
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изучение отношения общества к проблеме 
и содействие формированию толерантного 
общественного сознания.

Эффективным направлением работы по 
профилактике экстремизма и терроризма 
является создание на базе высших учебных 
заведений волонтерских движений, кото-
рые призваны интегрировать студенческую 
молодежь в просоциальную активность, по-
мочь в организации различных направлений 
волонтерской деятельности.

Включение волонтеров в разные виды об-
щественно-значимой деятельности сущест-
венно расширяет сферу их социального об-
щения; возможности усвоения социальных 
ценностей; формирования нравственных ка-
честв личности. однако необходимо учиты-
вать, что «личностными ценностями стано-
вятся те смыслы, по отношению к которым 
субъект определился» [1]. Переоценка мо-
тивов или потребностей, которая происхо-
дит в практической деятельности волонте-
ров, запускает процесс их смыслообразо-
вания и повышает уровень личностной при-
страстности осмысленности поведения, что, 
в свою очередь, может стать психологичес-
ким ресурсом в профилактике экстремист-
ских проявлений.

Работу по профилактике экстремизма и 
терроризма в студенческой среде можно 
вести и с помощью социально-психологичес-
ких методов. целесообразно использование 
социально-психологических инструментов 
выявления причин и условий, способствую-
щих появлению экстремистских и террорис-
тических настроений в студенческой сре-
де. Подобную работу следует осуществлять 
на двух уровнях – фундаментальном (науч-
ный анализ специфических и неспецифи-
ческих факторов экстремизма и терроризма) 
и практическом (диагностический монито-
ринг этнических, конфессиональных, эконо-
мических, психологических, криминальных 
и других факторов, провоцирующих экстре-
мизм и терроризм в обществе).

Социально-психологическая профилакти-
ка экстремизма и терроризма в студенчес-
кой среде может осуществляться также в 
виде проведения социально-психологичес-

ких тренингов толерантности у молодежи из 
группы риска, в ходе которых вырабатыва-
ется терпимость человека к другому, снима-
ются национальные и религиозные предрас-
судки. хотя этот вид работы прямо не специ-
фичен по отношению к терроризму, такая ра-
бота уменьшает агрессивный потенциал об-
щей экстремистско-криминальной среды, из 
которой выходят и экстремисты, и террорис-
ты. Социально-психологический тренинг то-
лерантности как неспецифическая превен-
тивная процедура профилактики экстремиз-
ма и терроризма, по-нашему мнению, очень 
эффективен и нуждается в активном внед-
рении в образовательных учреждениях [4].

одной из первоочередных важных задач 
вуза в рамках профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде является 
формирование у студентов культуры межна-
ционального общения.

Проблема формирования культуры меж-
личностных и межнациональных отношений 
решается, прежде всего, через поликультур-
ное воспитание.

С этой целью в студенческой среде необ-
ходимо:
– повысить в жизни вуза роль студенческих 

общественных объединений;
– вводить в образовательных учреждениях 

факультативные курсы по изучению зако-
нодательства в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму;

– формировать у молодежи менталитет то-
лерантности;

– создавать стенды антиэкстремистской на-
правленности;

– активнее привлекать государственные 
органы и молодежные организации к этой 
работе и т.д.
Можно выделить основные направления 

работы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в студенческой среде:

1 Разработка и внедрение обучающих 
программ и методик по работе с молодежью, 
направленных на предупреждение роста со-
циальной напряженности, устранение пред-
посылок обострения политических, социаль-
ных, конфессиональных и этнокультурных 
конфликтов и профилактику экстремизма.
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2. Проведение конференций, семинаров, 
«круглых столов» по разъяснению методи-
ческих основ профилактики экстремистской 
деятельности, правоприменительной прак-
тики по пресечению и минимизации ее пос-
ледствий с привлечением специалистов Уп-
равления Федеральной службы безопаснос-
ти Российской Федерации

3. Реализация мероприятий, направлен-
ных на воспитание у молодежи чувства пат-
риотизма, формирование социальной и меж-
культурной компетентности, а также осозна-
ние неотвратимости наказания за осущест-
вление экстремистской деятельности.

4. Разработка и внедрение инновацион-
ных форм работы с молодежью, в том числе 
интерактивных, по формированию системы 
общенациональных ценностей, позитивного 
восприятия этнического и конфессионально-
го многообразия, интереса к другим культу-
рам [5].

таким образом, работа по профилактике 
экстремизма и терроризма в студенческой 
среде должна быть направлена, прежде все-
го, на интенсивное развитие у студентов об-
щечеловеческих ценностей, формирование 
мировоззренческих позиций и убеждений.
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бОРЬбА С тЕРРОРИзМОМ путЕМ 
СОзДАНИя пОлИОбРАзОВАтЕлЬНОй 
СРЕДы В уСлОВИях 
пЕДАгОгИЧЕСКОгО ВузАА.Э. ширвАнян
Мировое сообщество сегодня стоит перед сложными проблемами, 

требующими разрешения: искоренения войн; предотвращения перенаселённости; излече-
ния раненой природы; создания условий для неторопливого размышления и взвешенных 
решений; закаливания духа и возрождения радости бытия, противостоящей скуке; бережно-
го продолжения культуры. Эти социальные проблемы обусловили возникновение и проблем 
воспитания, образования, обучения. Современное развитие России ориентировано на сбли-
жение стран и народов, усиление их взаимодействия.

огромный, казавшийся ранее необъят-
ным мир, в котором около двух тысяч наро-
дов и более двухсот стран, превращается, 
по терминологии ЮнеСКо, в «глобальную 
деревню». Глобализация мира – явление не-
однозначное. С одной стороны, она объеди-
няет народы в хозяйственной деятельности, 
способствует ускорению научно-техническо-
го прогресса, разрушает исторические барь-
еры между народами, психологию провин-
ционализма, узкого национализма, с другой 
– несёт угрозу стирания этнического и куль-
турного своеобразия народов, унификации 

жизни по чуждым им стандартам, что вызы-
вает их сопротивление, стремление защи-
щать и сохранять уникальность своей собс-
твенной культуры. зачастую это приводит к 
терроризму, конфликтам и войнам.

терроризм является главной угрозой на-
циональной безопасности. Стратегия проти-
водействия терроризму может быть создана 
только на основе эффективной конституци-
онно-правовой базы.

Понятие «терроризм» прочно вошло в на-
шу жизнь. Вопрос резко обострился в связи 
с усилением террористической активности 
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на Юге России, определенным несоответс-
твием уровня и характера террористической 
угрозы законодательной базе в современ-
ном российском правовом пространстве, от-
сутствием сочетания правовых механизмов 
профилактики и предупреждения террориз-
ма и религиозно-политического экстремиз-
ма в федеральном и региональном законо-
дательном поле РФ.

Слово «терроризм» наводит ужас и ассо-
циируется с безудержной жестокостью, кото-
рая может однажды встать на пути любого че-
ловека. И неудивительно, ведь «terror» с ла-
тыни переводится как «страх». Подобно нар-
комании и СПИДу, терроризм представляется 
тяжелой и пока, увы, неизлечимой болезнью, 
которая, при дальнейшем «обострении», мо-
жет привести мировое сообщество к леталь-
ному исходу. но прежде чем изобрести «вол-
шебную вакцину», способную помочь умира-
ющему зацепиться за жизнь, необходимо оп-
ределить и квалифицировать симптомы, об-
наружить источник заражения.

В 1996 году проблемы борьбы с терро-
ризмом обсуждали главы государств веду-
щих стран мира. Генеральная ассамблея 
оон в разные годы приняла ряд резолюций 
о национальном, региональном и междуна-
родном терроризме, но так и не смогла дать 
более или менее приемлемого определения 
этого явления.

В Шанхайской конвенции о борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июня 2001 года, подписанной Российской 
Федерацией в п. 1 ч. 1 ст. 1 дается следую-
щее определение терроризма: «любое дру-
гое деяние, направленное на то, чтобы вы-
звать смерть какого-либо гражданского лица 
или любого другого лица, не принимающе-
го активного участия в военных действиях в 
ситуации вооруженного конфликта, или при-
чинить ему тяжкое телесное повреждение, а 
также нанести значительный ущерб какому-
либо материальному объекту, равно как орга-
низация, планирование такого деяния, пособ-
ничество его совершению, подстрекательс-
тво к нему, когда цель такого деяния в силу 
его характера или контекста заключается в 
том, чтобы запугать население, нарушить об-

щественную безопасность или заставить ор-
ганы власти либо международную организа-
цию совершить какое-либо действие или воз-
держаться от его совершения, и преследуе-
мые в уголовном порядке в соответствии на-
циональным законодательством Сторон».

В соответствии с Концепцией националь-
ной безопасности Россия объявила борьбу 
с терроризмом приоритетным направлени-
ем и важной частью национальной безопас-
ности, а также безопасности мирового сооб-
щества. Бесспорно, государству принадлежит 
решающая роль в конституционно-правовом 
противодействии терроризму. Конституцион-
но-правовое противодействие – это система 
мер, разработанных в рамках конституции го-
сударства и других законодательно-правовых 
актов, по обеспечению эффективного проти-
водействия практике терроризма. Согласно 
Конституции, необходимо принять скоордини-
рованные меры, предусматривающие актив-
ное противодействие терроризму и экстре-
мистской активности в любых проявлениях и 
формах. Данная деятельность должна носить 
долгосрочный характер и вестись только на 
основе неуклонного соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации [1].

особая роль по противодействию распро-
странению идеологии экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде принадле-
жит преподавателям педагогических вузов. 
Воспитать молодёжь, особенно выпускни-
ков педвузов, чтобы они были добрыми, от-
зывчивыми, порядочными, готовыми прийти 
на помощь любому нуждающемуся в их по-
мощи, стали носителями лучших черт и тра-
диций человеческих отношений – является 
в педагогическом вузе одной из первосте-
пенных задач государственной важности. на 
наш взгляд, эта проблема звучит сегодня ак-
туально и обостряется, если процесс воспи-
тания протекает в поликультурной образова-
тельной среде.

Воспитанию предстоит оказать помощь 
молодёжи в усвоении целей жизни, а значит, 
своей деятельности. В связи с тем, что поли-
культурное образование мы рассматриваем 
средой воспитания студенческой молодежи, 
а культурные ценности средством становле-
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ния мировоззренческой, правовой культуры, 
воспитание коммуникаций культурной иден-
тификации, мы обратились к анализу харак-
теристик студенческой субкультуры, где сту-
дент представляет собой часть социокуль-
турного сообщества. Разрабатывая вопро-
сы культуросообразного образования и про-
цесса социализации личности, в некоторых 
отечественных и зарубежных исследовани-
ях были определены характеристики студен-
ческой молодежи (л.И. Божович, А. Валлон, 
т.Б. захараш, М. Мид, А.В. Мудрик, т.М. тра-
пезникова, Э. Эриксон и др.).

Современное студенческое сообщество 
представляет собой молодежь неоднород-
ную по своим культурным ценностям, убеж-
дениям, социальным ориентациям и установ-
кам, в нем формируется особая студенчес-
кая субкультура как специфическая ценность 
и образ жизни в некоторой степени противо-
стоящий ценностям и образу жизни взрослых 
часть молодежи проявляет социально актив-
ную позицию, стремится к гуманистическим 
идеалам гражданственности, сознает цен-
ность культуры, ориентируется на выбор ее 
нравственных гуманных ценностей, способ-
на анализировать межнациональные и меж-
конфессиональные отношения. Другая часть 
студенческой молодежи находится на уров-
не массового обыденного состояния, ориен-
тирована на выбор прагматических целевых 
установок, ограничивается системой взгля-
дов, сложившихся в своей семье.

на наш взгляд, именно создание поли-
культурного пространства как среды воспи-
тания, наполненной ценностями различных 
культур, организация культурных акций сре-
ди студенческой молодежи обеспечит про-
цесс актуализации общечеловеческих цен-
ностей, ориентированности на выбор куль-
турных ценностей, вовлечения их в обще-
ственную культурно полезную деятельность. 
Укоренение в сознании студенческой моло-
дежи гуманных идеалов и ценностей культу-
ры, где приоритетными будут являться об-
щенациональные ценности, для полиобра-
зовательной среды жизнедеятельности сту-
денческой молодежи выступает главным 
условием изменением их мировоззрения и 

воспитания. В системе высшего педагоги-
ческого образования у студентов складыва-
ется особая культура, обусловленная цен-
ностями и обычаями своего народа. В ней 
мы находим региональные, этнические, на-
циональные характеристики, которые, с од-
ной стороны, определяют единство груп-
пы, а с другой, – выступают в качестве про-
тивоположных ценностей, сложившихся во 
взрослом пространстве жизни.

У современной молодежи на Северном 
Кавказе сформировано высокое чувство ува-
жения к родителям, к их мнению, что позво-
ляет использовать эти традиции в качестве 
одной из ценностей в воспитании. В студен-
ческой среде неоднозначно проявляются це-
ли студентов, связанные с получением педа-
гогического образования – часть из них опре-
деляет осознанно и самостоятельно, другая 
– под воздействием родителей. основными 
факторами, создающими конфликтную ситуа-
цию в поликультурной среде, выступают раз-
личия ценностных ориентации студенческой 
молодежи, социально-экономическое поло-
жение семьи, в которой воспитывался чело-
век, общая атмосфера семейной среды и ее 
традиции и численность семьи. Студенческая 
жизнь является периодом и отделение от ро-
дителей, и установления личной культурной 
идентичности, а также поиском собственной 
социальной роли и ценностных ориентации. 
Культура выступает одним из явлений в об-
ществе, создающим условия для пролонги-
рованного культурного развития и вхождения 
во взрослую жизнь (М. Мид). Идея культурной 
непрерывности, наиболее полно разработан-
ная в зарубежной науке, для поликультурной 
среды на Северном Кавказе, является весь-
ма актуальной, потому что в такой среде пре-
доставляются широкие возможности для ста-
новления правовой мировоззренческой куль-
туры, свободы выбора, способов утвержде-
ния в среде жизнедеятельности.

Создание поликультурной среды воспи-
тания в системе высшего образования, на 
наш взгляд, позволит изменить не только 
ценностные ориентации студентов, но и оп-
ределить их в качестве предмета для обще-
ния, диалога, взаимодействий. В этом взаи-
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модействии зарождается собственная кон-
цепция «я», собственные идеалы. однако 
вопросы воспитания личности в субкультуре 
студенческой молодежи остаются в недоста-
точной степени разработанными в отечест-
венной педагогике. Культура, включенная в 
Процесс воспитания, усиливает его эффект 
имеет более мощное воздействие на лич-
ность, благодаря своей целостной систем-
ности, воздействующей одновременно на 
сознание, чувства, отношения и поведение 
человека. она является носителем различ-
ных образцов личностей и моделей поведе-
ния, которые предоставляют выбор каждо-
му, кто ее воспринимает. Воспринимая куль-
туру, человек выходит за ее границы – про-
странственные, временные, тем самым он 
не только познает другой мир, но и начина-
ет создавать свой внутренний мир, осозна-
вая его значимость в пространстве жизни. 
Познавая образ людей в культуре, каждый 
молодой человек по-новому начинает пони-
мать идеал человека, его назначение в жиз-

ни и как педагог определяет новые цели вос-
питания. Культура создает мир человека бо-
гаче, разнообразнее, интереснее.

таким образом, с учетом новых социо-
культурных реалий, мировая педагогичес-
кая мысль разрабатывает соответствую-
щую стратегию воспитания, ориентирован-
ного на познание человеком самого себя, 
социокультурных процессов в жизни обще-
ства и осознание значимости жизни в ми-
ре, согласии и единении. Анализ педагоги-
ческого и философского наследия прошлого 
позволяет осознать воспитание как явление 
культуры, в котором ее эпицентром являет-
ся духовная ценность человека. обращение 
к культуре открывает перспективы для при-
нципиально новых подходов в воспитании 
личности, что позволяет сохранять генотип 
нации, создавать комфортное пространство 
жизни человека и культивировать его лич-
ностные смыслы.
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ДухОВНО-НРАВСтВЕННОЕ 
ВОСпИтАНИЕ КАК СИСтЕМА 
пРОтИВОДЕйСтВИя 
РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕн.и. ДжеГуТАновА
Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма 

в молодежной среде приобретает глобальный, системный характер. она столь актуальна и 
насущна, что требует практического решения сейчас и сегодня. однако мы понимаем, что 
практический «рецепт» противодействия такому злу требует серьезных теоретических осно-
ваний, ибо каждая ошибка, совершенная на практике влечет за собой человеческие потери.

Экстремизм, обернутый в заманчи-
вый фантик романтизма, псевдо религиоз-
ных идей все чаще и успешнее вырывает 
из обычной жизни не только безработных, 
обездоленных, социально неадаптирован-
ных, но и вполне успешных образованных 
молодых людей. Простых ответов на воп-
рос «как бороться с этим злом?» нет, но есть 
совершенно ясное понимание, что противо-
стоять системе, внедряющей идеологию экс-
тремизма и терроризма можно лишь в том 

случае, если мы создадим эффективную 
систему духовного и нравственного воспита-
ния молодежи.

Создание системы духовно-нравственного 
воспитания сталкивается с рядом проблем, 
не в последнюю очередь, связанных с поня-
тийным аппаратом, который позволяет субъ-
ектам создаваемой системы говорить на од-
ном языке и понимать друг друга; второй круг 
проблем связан с желанием упростить, уни-
фицировать проблему, игнорируя детали, ко-
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торые важны по сути, но, безусловно, услож-
няющие выстраиваемую систему.

В представляемых тезисах мы сделаем не-
которые уточнения относительно понятийно-
го аппарата системы духовно-нравственного 
воспитания, а также акцентируем внимание на 
принципах построения систем такого типа.

«Духовность» и «нравственность» яв-
ляются взаимосвязанными феноменами. 
Вместе с тем они обладают содержательны-
ми и функциональными отличиями, состав-
ляющими основу диалектической взаимо-
связи специфического и общего. нравствен-
ность, являясь способом практического ори-
ентирования людей в общественной жизни, 
связана с ценностным отношением к миру – 
она выражает духовную активность челове-
ка. В этом смысле нравственность является 
одним из измерений духовности человека, 
одновременно она черпает из индивидуаль-
ной духовности человека силы и мужество 
поступать в соответствии с нравственными 
нормами того или иного социума или нару-
шать их, если это не соответствует его внут-
реннему представлению о должном.

Крайне важно понимать и учитывать при 
выстраивании системы духовно-нравствен-
ного воспитания, что как в традиционном 
понимании процесса нравственного воспи-
тания, так и в современном понимании, па-
радокс нравственной нормы заключается 
в том, что она по сути ничего не регулиру-
ет, предоставляя человеку возможность вы-
бора, а парадокс нравственного развития в 
том, что и содержание нравственного опы-
та и способы его реализации субъективны.

Рассматривая нравственность как одно 
из измерений духовности, мы создаем ос-
нования для интеграции понятий «духов-
ное» и «нравственное». Данная интеграция 
смыслов непосредственно связана с теори-
ей самосовершенствования личности. Са-
мосовершенствование понимается нами не 
как простое прибавление нравственных ка-
честв личности. Духовно-нравственное са-
мосовершенствование выражается в поис-
ке абсолютного идеала (ценности), призна-
нии, принятии данного идеала как собствен-
ного (интериоризация идеала как ценности).

Духовность в таком смысле не является 
следствием каких-то процессов в челове-
ческой жизни, она представляет, в сущнос-
ти, причину всего того, что происходит с че-
ловеком. Следовательно, поиск ответа, на 
поставленный вопрос, связан с определени-
ем духовно-нравственного идеала на уров-
не конкретной личности, а также с выявлени-
ем подходов, способствующих созданию ус-
ловий, которые позволяли бы учитывать не 
только универсальные, но и уникальные ха-
рактеристики духовного облика субъекта вы-
страиваемой системы.

В.н. Колесников, сравнивая две концеп-
ции причинности – лейбница и Декарта, дела-
ет методологически важный вывод о том, что 
эффективное управление душевным миром 
есть влияние на условия развития, а не пря-
мое вмешательство в душевный мир челове-
ка. Ученый подчеркивает, что «…пробужде-
ние духовности дает индивидуальности боль-
шую независимость от окружения (принцип 
активности), устремляет её к индивидуаль-
ной цели духовной эволюции – к Совершенс-
тву (принцип саморазвития) и объединяет ин-
дивидуальность со всем живым окружением 
(принцип иерархичности)» [3, 125]. И имен-
но здесь кроется, по нашему мнению, одна из 
опасностей: деформация (выпадение) одного 
из принципов в данной системе ведет к созда-
нию условий, затормаживающих и в целом 
разрушающих систему духовно-нравствен-
ного воспитания. И это лишь одна из многих 
проблем, связанных со структурой системы 
духовно-нравственного воспитания.

целый ряд проблем проступает явно, 
если проанализировать систему духовно-
нравственного воспитания как сложную си-
нергетическую систему, коей по сути, она и 
является. н.М. таланчук подчеркивает, что 
личность в педагогическом процессе долж-
на рассматриваться как синергетическая, 
социальная, саморазвивающаяся система, 
процесс ее становления подчиняется логи-
ке синергетического взаимодействия целе-
направленного воспитания, самовоспита-
ния личности и влияний на нее социально-
педагогической инфраструктуры общества 
и его социумов, т.е. речь идет о синергетиз-
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ме воспитательного взаимодействия [4, 38].
В анализе подходов к развитию духовно-

нравственной сферы личности, как систе-
мообразующей сферы человека, выделяют-
ся как минимум две позиции, которые лишь 
на первый взгляд находятся в противоречии: 
духовность рассматривается как замкнутая, 
автономная, саморегулирующаяся система, 
функционирование которой определяется не-
посредственно внутренними критериями. од-
нако в рамках синергетических идей духов-
ность рассматривается как открытая нерав-
новесная, нелинейная система (е.н. Князев, 
С.П. Курдюмов, н.М. таланчук), развитие ко-
торой опосредовано связями с окружающим 
миром. Эта двунаправленность при условии 
объединения познания с ценностным осмыс-
лением познаваемого делает духовно-нравс-
твенную сферу открытой системой, в том чис-
ле и для «вторжения» (идеология экстре-
мизма, терроризма). Рассматривая духов-
но-нравственную сферу личности как закры-
тую, саморегулируемую и одновременно от-
крытую неравновесную, нелинейную систе-
му, подверженную влиянию флуктуации вне-
шней информацией, воздействующей на под-
сознание, становится понятна сущность при-
нципов и факторов построения системы ду-
ховно-нравственного воспитания. К послед-
ним необходимо отнести целый ряд факто-
ров внутреннего порядка: интегральный ха-
рактер структуры духовно-нравственного по-
тенциала личности, который детерминирован 
диалектической взаимосвязью интеграции и 
дифференциации компонентов входящих в 
его состав; содержание компонентов духов-
но-нравственного потенциала личности, де-
терминирующее его функции; особенности 
взаимосвязей, в которых находится содержа-
ние духовно-нравственного потенциала лич-
ности и содержание нравственных норм об-
щества. Следует также принимать во внима-
ние еще один фактор внешнего характера, 
определяющий риски при создании и реали-
зации системы духовно-нравственного воспи-
тания: невозможно предсказать, какая имен-
но «встреча» («Begegnung» понятие, введен-
ное М. Бубером в гештальтпедагогику) ока-
жется значимой для личности, какое воздейс-

твие на систему приведет к «резонансному 
отклику», в соответствии с принципами неоп-
ределенности (Э.н. Гусинский). В данной свя-
зи необходимо создавать условия для мно-
жественности личностно значимых, «резо-
нансных встреч», расширяющих пространс-
тво для межличностной интеграции субъек-
тов выстраиваемой системы.

Суммируя сказанное, подчеркнем, что сис-
тема духовно-нравственного воспитания – 
это целостная и синергетическая система, в 
центре которой находится личность. целост-
ные синергетические системы, в реальности 
реализуются в условиях разнообразия, фраг-
ментарности, случайности, спонтанности и 
непредсказуемости. названные условия са-
ми по себе не являются условиями стабиль-
ности системы. однако существует принципы 
функционирования подобных систем, не поз-
воляющие привести ее к разрушению в силу 
вышеперечисленных условий.

К основным принципам синергетического 
взаимодействия субъектов системы духов-
но-нравственного воспитания, учет которых 
при ее построении позволит минимизиро-
вать ошибки в столь сложном процессе как 
противодействие идеологии экстремизма 
и террора, следует отнести: нелинейность 
процесса духовно-нравственного воспита-
ния и самовоспитания. нелинейность озна-
чает несохранение аддитивности в процес-
се развития и саморазвития, но каждый мо-
мент такого процесса имеет потенциал для 
эволюции; взаимообусловленности процес-
сов и явлений как внутри системы, так и за 
его пределами. Взаимообусловленность вы-
звана открытостью систем, при этом откры-
тость означает признание обмена системы 
информацией с окружающей средой и, сле-
довательно, является условием существо-
вания системы, ее включенности как эле-
мента в качестве подсистемы в иное целое; 
взаимодействия субъектов процесса духов-
но-нравственного воспитания как динами-
чески развивающихся систем, выстраива-
ющих свои взаимоотношения на принципах 
согласия (коммуникативности, диалогичнос-
ти), понимающих, что бытие как становление 
формируется и узнается лишь в ходе диало-
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га на основе взаимопонимания, доброжела-
тельного взаимодействия, не исключающего 
отстаивания собственной позиции на конс-
труктивных началах.

Данные принципы, определяющие способы 
деятельности в поиске ценностных основ ин-
дивидуального вектора духовно-нравственно-
го становления субъектов системы, обеспечи-
вают ее устойчивость и динамичность.
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СРЕДСтВА языКОВОгО 
МАНИпулИРОВАНИяя.н. скрипник
общеизвестно, что язык является «важнейшим средством чело-

веческого общения» [3, с. 258], использующимся для формирования, выражения и переда-
чи мысли, а также для оказания воздействия на собеседника. Актуальность этого подхода 
в рамках различных наук не ослабевает на протяжении довольно длительного промежутка 
времени, что обусловлено спецификой человеческих взаимоотношений: коммуникативная 
онтология направлена вовне, передача информации, процесс общения происходят не ради 
самого говорящего, а исключительно для достижения им каких-либо целей и – ýже – языко-
вого воздействия на сознание собеседника. 

очевидно, что с течением времени его спо-
собы и методы становятся все более со-
вершенными, но цели и задачи практически 
не меняются: говорящие могут навязывать 
друг другу модели поведения в определен-
ных ситуациях, изменять представления об 
окружающей действительности, в конечном 
счете добиваясь регуляции неязыковой де-
ятельности, используя в речевом общении 
языковые средства. 

таким образом, оказывается, что каждое 
наше высказывание может быть рассмотре-
но как «акт воздействия на собеседника» [1, 
с. 83]. По мнению Дж. лакоффа, все мы ма-
нипулируем языком и делаем это постоянно.

Вслед за зиркой В.В. [2], мы считаем необ-
ходимым различать понятия «языковое воз-
действие» и «языковое манипулирование», 
хотя, несомненно, второе является крайним 
проявлением первого, его особой разновид-
ностью, поскольку «язык здесь выступает не 
только средством общения, но и разобще-
ния, не только средством самовыражения, 
но и средством манипулирования, не только 
средством освобождения, но и порабощения 
языковыми стереотипами» [1, с. 83].

Под языковым манипулированием мы по-
нимаем такое речевое воздействие, которое 
производится посредством целенаправлен-
ного и сознательного отбора и затем упо-
требления эффективных языковых средств 
(в терминологии П.Б. Паршина и В. Серге-
ева [4] «значимое варьирование») и кото-
рое ориентировано на определенную сфе-
ру жизни человека. языковая селекция при 
описании фрагмента реальности направле-
на на то, чтобы вызвать у слушателя необ-
ходимый эмоциональный отклик, предста-
вить положение дел в выгодном для говоря-
щего свете, и обусловлена ролью, которую 
необходимые манипулятору и семантически 
эффектные средства выполняют.

если говорить о социальных сферах, в 
которых манипулирование осуществляется 
наиболее часто, то к ним, очевидно, относят-
ся политика и реклама, имеющие большую 
зону соприкосновения друг с другом. они 
идеологически обусловлены – политической 
идеологией или идеологией потребления. 
однако предметом рассмотрения в этой свя-
зи должны стать также идеология террориз-
ма и экстремизма и сектантская идеология.
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Идеологический сектор экстремистских 
и террористических организаций, религиоз-
ных сект, целенаправленно используя до-
ступные им средства, предпринимают по-
пытки оказать пропагандистское воздейс-
твие на поведение молодежи, и такое воз-
действие носит, несомненно, манипулятив-
ный характер, часто достигая результата. 
Именно поэтому важно рассмотреть и опи-
сать способы и средства наиболее резуль-
тативной языковой манипуляции, чтобы пре-
дусмотреть методы противодействия ей, на-
учить этому молодых людей.

особый интерес у лингвистов, психологов 
и специалистов в области рекламы, которые 
в теоретическом и практическом аспекте ис-
следуют особенности языкового воздейс-
твия, вызывают такие речевые способности 
человека, которые позволяют добиться не-
языкового результата максимально эффек-
тивно и в короткий срок. Важно выяснить, 
что конкретно и какими средствами дела-
ет говорящий, чтобы побудить собеседника 
сделать или, наоборот, не сделать чего-ли-
бо, что в отсутствие такого воздействия слу-
шатель бы обязательно не совершил или, 
наоборот, совершил.

В этой связи эксплицитные побудитель-
ные речевые акты не должны быть предме-
том специального рассмотрения, поскольку 
прямое воздействие в виде требования, про-
сьбы или приказа назвать манипулятивным 
нельзя. При классической манипуляции слу-
шатель не должен ощущать явного речевого 
воздействия. Специальные средства долж-
ны действовать более тонко, но эффект он 
них должен быть для говорящего ощутимым.

так, особенности артикуляции звуков или 
их сочетаний, не диалектные, а местно-ли-
тературные, характерные для речи молодых 
людей, проживающих на той или иной терри-
тории, в речи манипулятора могут способс-
твовать установлению контакта с манипули-
руемым, укажут на образ «своего» в моло-
дежной среде.

наиболее очевиден речевоздействующий 
потенциал лексики. Специфически нагру-
женная идеологическая лексика характер-
на для любого манипулятивного сообщения, 

поскольку она непроизвольно способна вы-
звать у человека эмоциональную реакцию, 
выступить раздражителем. Слово «оказыва-
ет на человека влияние во много раз боль-
шее, чем какие-либо другие факторы. Пря-
мое словесное воздействие осуществляет-
ся непосредственно речью, имеющей опре-
деленную смысловую значимость и импера-
тивность, явную или скрытую. особое зна-
чение здесь имеет смысловое содержание 
слова, его семантики, вызывающее опреде-
ленные ассоциации» [2]. Выбор лексичес-
ких единиц в процессе интерпретации дейс-
твительности, соответствие этой лексики су-
ществующему в определенных кругах язы-
ковому стандарту хотя и трудно поддается 
экспликации, но на интуитивном уровне вос-
принимается достаточно четко.

Интересны синтаксические преобразова-
ния, совмещенные с лексическими замена-
ми: использование конструкций страдатель-
ного залога взамен действительного, умыш-
ленная замена членов синонимического ря-
да с разной степенью коннотативной насы-
щенности, употребление идеографическо-
го синонима, имеющего другой, не отвеча-
ющий реальности, а отобранный манипу-
лятором оттенок значения и проч. особой 
группой могут быть конструкции, выражаю-
щие императивное воздействие имплицит-
но: вопросительно-побудительные, вопро-
сительно-неместоименные, инфинитивные 
предложения.

однако только этими средствами обозна-
ченных уровней языковой системы воздейс-
твующий потенциал далеко не исчерпывает-
ся. он должен стать предметом серьезного и 
тщательного рассмотрения.
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бОРЬбА С тЕРРОРИзМОМ: 
пСИхОФИзИОлОгИЧЕСКИй АСпЕКтв.п. оЗеров
Проблема борьбы с терроризмом может быть решена только при 

помощи комплексного подхода с привлечением специалистов из разных научных областей.

терроризм, как общественное явление 
связанный напрямую с политическими про-
цессами, оказывает влияние на психологи-
ческие особенности народа страны, и в то 
же время остается малоизученным. Ана-
лиз отечественных научных работ позволя-
ет выявить множество исследований, посвя-
щенным борьбе с терроризмом на западе, но 
терроризму в России по прежнему посвяща-
ется мало исследований в области политоло-
гии [3, 5] и фактически нет психологических 
исследований. терроризм считается неис-
требимым явлением, но причиной этому яв-
ляется не столько агрессия человека, сколь-
ко двойные стандарты: для одних представи-
телей политики террорист – это «заурядный 
преступник», для других – «борец за свободу 
и счастье народа» [1]. терроризм от латинс-
кого «terror» – страх, ужас, терроризм – это уг-
роза всем представителям человечества, это 
наш общий враг. за последние двадцать лет 
по количеству жертв террористических атак 
в европе и России лидируют 2002 год (481 
чел.) и 2004 год (628 чел.) [2]. В мире насчи-
тывается 129 крупных террористических ор-
ганизаций [6]. Анализ морового опыта борь-
бы с терроризмом позволяет утверждать, 
что борьба с терроризмом в России невоз-
можна без применения технологий из раз-
личных областей знания: антропологии, по-
литологии, психологии. В настоящее время 
сотрудникам органов правопорядка в про-
цессе борьбы с терроризмом приходится ре-
шать задачи на гране человеческих возмож-
ностей в экстремальных условиях, опасных 
для физического и психического здоровья. 
Гибель множества сотрудников в операциях 
по предотвращению террористических актов 
и по устранению их последствий позволяют 
сделать вывод о необходимости повышения 
уровня физической и морально-психологи-
ческой подготовки личного состава. Уровень 
подготовки сотрудников оВД складывает-

ся из многих параметров и показателей, и 
во многом зависит от психологической под-
готовки. Психологическая подготовленность 
личного состава определяется уровнем раз-
вития общих и специальных физических ка-
честв: быстроты, силы, выносливости, раз-
вития психомоторных способностей, а также 
особенностями нервной регуляции, связан-
ными со способностью эффективно дейс-
твовать в экстремальной ситуации, не впа-
дая в панику и сохраняя высокую работос-
пособность.

В соответствии с вышеизложенным требо-
ваниями, важное значение приобретают тре-
бования обеспечения биологической надеж-
ности бойца спецназа, которые вырабатыва-
ются в процессе анализа функциональных по-
казателей с учетом рекомендация современ-
ной специальной медицины. В отборе бой-
цов спецназа могут быть применены методи-
ки изучения психомоторных способностей, ко-
торые позволят в течение 10 минут протести-
ровать у новобранцев 15 психомоторных по-
казателей [4]. В монографии «Психомотор-
ные способности человека» [4] приводятся 
психограммы, позволяющие исследовать до 
70 психомоторных показателей испытуемых, 
а также эффективные методики формирова-
ния психомоторных способностей, при помо-
щи которых можно усовершенствовать подго-
товку личного состава оВД и существенно по-
высить уровень развития психомоторных ка-
честв и способностей. технологичная подго-
товка сотрудников специальных подразделе-
ний позволит их бойцам превзойти террорис-
тов по всем психомоторным способностям и 
надежно проявлять их в экстремальных ситу-
ациях, в условиях боя. Психомоторные мето-
дики являются практичными благодаря ком-
пактной и доступной для приобретения диа-
гностической аппаратуре, в которую входят: 
механический шагомер, электронный секун-
домер (или хронометр), пружинный динамо-
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метр и курвиметр. Данный диагностический 
аппарат позволит оптимизировать процесс 
отбора бойцов в специальные подразделе-
ния, достоверно вскрыв глубинные психомо-
торные показатели, учет и развитие которых 

будет способствовать повышению эффек-
тивности борьбы бойцов спецподразделений 
с террористами, и стабильному и надежному 
применению психомоторных способностей 
бойцов в экстремальных ситуациях.

ВИКтИМОгЕННыЕ ФАКтОРы 
ВОВлЕЧЕНИя МОлОДЕЖИ  
В тЕРРОРИСтИЧЕСКИЕ гРуппыо.в. хиЛько
терроризм в России понимается как идеология насилия, созна-

тельное причинение вреда обществу, но лица, осуществляющие террористические акты, не 
являются в полном смысле субъектами террористической деятельности. Как правило, ис-
полнители террористических актов, – это люди не вполне психически здоровые, страдаю-
щие, как минимум, аддиктивным, зависимым поведением.

Процесс формирования аддиктивного по-
ведения начинается с детства, аддикт, как 
правило, приобретает путем социально-
го заражения склонность к зависимому по-
ведению у родителей, которая усугубляет-
ся в результате аномального развития [5]. 
Самой уязвимой частью молодежи являются 
подростки, поскольку внушаемость и подвер-
женность в данном возрасте повышенная, как 
и суицидальность. таким образом, подрост-
ки, находящиеся в состоянии кризиса пере-
ходного периода от детской инфантильности 
к психологической зрелости, составляют груп-
пу риска в отношении возможностей разви-
тия различных видов зависимости, как и мо-
лодежь, не прошедшая профессиональное и 
личностное самоопределение. особенно час-
то в экстремистские и террористические груп-
пы попадают подростки и юноши и девушки, 
имеющие трудности с социализацией, испы-
тывающие проблемы в общении со сверстни-

ками. Распространенные случаи стрельбы по 
сверстникам в школах США и случаи стрель-
бы в России, которые стали появляться в пос-
ледние несколько лет [1], показывают, что 
подростки могут быть склонны к свершению 
террористических актов и не находясь под 
влиянием террористической организации, по 
крайней мере, в официальных отчетах, пуб-
ликуемых в средствах массовой информа-
ции по поводу стрельбы в школах, не упоми-
нается о наличии организаторов терактов. В 
террористические организации подростки 
или юноши и девушки могут быть вовлече-
ны через вербовщиков, которые учатся или 
работают в высшем или средне-специаль-
ном учебном заведении, которое они посе-
щают. Примером тому могут служить недав-
ние случаи вербовки студентов медицинских 
университетов на юге России [1], которая 
происходит и посредством интернет-пропо-
ведей [4]. общение с адептами террорис-
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тической группы и вовлечение в нее созда-
ют суррогат потребности в любви и дружбе, 
групповой принадлежности. основным ви-
дом деятельности в подростковом возрасте 
является общение, прежде всего общение 
со сверстниками, эта потребность, как пра-
вило, и эксплуатируется при вербовке, как и 
потребность юношества в самореализации 
и самоопределении. на Северном Кавказе и 
по всей России известны случаи, названные 
в прессе «медовыми ловушками», когда де-
вушек, в основном славянской внешности (как 
более удобных при организации терактов по 
России), готовят для роли смертниц, мстящих 
за погибшего мужа, реального или чаще бо-
та, созданного в социальной сети специально 
для вербовки [3]. Какова причина вовлечения 
девушек и юношей в террористическую де-
ятельность? Причину озвучила девушка, ко-
торую освободили из сетей террористической 
организации пожелавшая остаться аноним-
ной, в видеорепортаже первого телеканала: 
«если бы мне было чем заниматься, кроме 
учебы, то я думаю, что я вряд ли бы в это втя-
нулась» [3]. нереализованность молодежи, 
фрустрация их потребностей приводит к по-
иску суррогатов, создающих иллюзию удов-
летворения потребностей: наркотики, лю-
бовная зависимость («наркоманическая лю-
бовь» по М.е. литваку [2]), вступление в кри-
минальную группировку или в группу экстре-
мистов или террористов, которое удовлетво-
ряет потребности в принадлежности к группе, 
уважении и любви, точнее, создает иллюзию 
удовлетворения этой потребности и ведет со-
циализацию личности по деструктивному са-
моразрушительному пути. что касается под-
ростков, факторами, провоцирующими разви-
тие различных аддикций, развитием антиоб-
щественного и асоциального поведения у них 
могут являться психологические возрастные 
особенности, усугубленные индивидуальным 
развитием по аномальному типу: слабый са-
моконтроль, доходящий до развития эффек-
та непреодолимости (до полного отсутствия 
самоконтроля), несостоявшаяся социализа-
ция личности, осложненная психологически-
ми комплексами, такими, как застенчивость и 
дисморфофобия. трудности с удовлетворе-

нием потребностей у молодежи и их депри-
вация приводит к попытке удовлетворить 
фрустрированные потребности посредством 
суррогата (общения с наставниками из тер-
рористической группы, инициации в группе), 
что ведет в последствии к еще большей де-
привации потребностей, к отгораживанию от 
мира, к изоляции. Молодежь, не адаптиро-
ванная к обществу, не прошедшая социали-
зацию, очень чувствительная к компенсатор-
ной идее сверхчеловека, к идее собственной 
уникальности, «богоизбранности», идее на-
личия «великой миссии», и чем ниже интел-
лект у молодого человека или девушки, тем 
они легче впитывают и принимают эту идею. 
общение со сверстниками является ведущей 
деятельностью подростков, важно оно также и 
для молодежи постарше. если подросток или 
молодой человек проходит социализацию ус-
пешно, если его психическое развитие идет по 
нормальной линии, потребность в принадлеж-
ности к группе удовлетворяется. Депривация 
этих потребностей приведет к ненаступлению 
психологической зрелости в юности и, возмож-
но, пожизненно. Социализация молодежи мо-
жет быть неуспешной в виду воздействия вик-
тимизирующих факторов: первым виктимо-
генным фактором может быть названо не-
прохождение половой идентификации, что, 
как правило, обусловливается причинами; 
подросток, молодой человек или девушка 
– единственный ребенок в семье и у него / 
нее нет родственников противоположного 
пола на несколько лет старше (нет родных 
или двоюродных братьев /сестер). наличие 
друга-наставника другого пола облегчает по-
ловую социализацию подростка, поскольку в 
таком случае подросток, юноша или девуш-
ка общается с друзьями / подругами старше-
го брата или сестры, наблюдает процесс об-
щения молодежи женского и мужского пола 
друг с другом, может получать консультации 
от старшего друга-наставника по отношени-
ям с противоположным полом.

Юноша, девушка или подросток из непол-
ной семьи.

Воспитание единственным родителем 
сопряжено с отсутствием времени и зачас-
тую, ввиду усталости от большого количес-



193
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

тва обязанностей по единоличному содер-
жанию и воспитанию сына или дочери, и от-
сутствием желания у родителя поддержи-
вать личное сокровенное общение со своим 
выросшим ребенком. Фактором, еще более 
отягчающим ситуацию психополовой иден-
тификации подростка, юноши или девуш-
ки из неполной семьи, является принадлеж-
ность единственного родителя и его ребенка 
к разным полам: выросший ребенок в таком 
случае не имеет возможности систематичес-
ки общаться с родителем противоположно-
го пола (причинами могут быть смерть роди-
теля, наличие у него психического заболева-
ния, а также уклонение им от исполнения ро-
дительских обязанностей); и в полной семье 
также могут быть факторы, провоцирующие 
десоциализацию молодежи, если родители 
конфликтуют друг с другом или находятся в 
состоянии перманентного развода. Ко вто-
рой группе виктимогенных факторов можно 
отнести факторы воздействия вне семьи, к 
которым чувствителен, виктимен подросток, 
испытывающий дефицит или полное отсутс-
твие психологического семейного комфор-
та: негативный психологический климат в 
школе, в среднем специальном или высшем 
учебном заведении, в котором учится юноша 
или девушка. Как правило, подросток, юно-
ша или девушка из неполной семьи, имеют 
меньше шансов на достойное место в соци-
альной иерархии группы: класса или группы 
ровесников вне учебного заведения. Причи-
ной, способствующей «выдавливанию» одно-
классника или одногруппника из социальной 

иерархии группы сверстников, являются пси-
хологические комплексы, чувство собственной 
неполноценности (которые он выносит как на-
следие неблагополучно пройденной психопо-
ловой идентификации), наличие дисморфо-
фобии, причина которой в отсутствии эмоцио-
нальной близости с родителями, поскольку ро-
дители, у которых есть психологические про-
блемы, склонны развивать психологические 
комплексы и у своих детей.

Средствами профилактики вовлечения 
молодежи в экстремистские и террористи-
ческие группы является психологическое со-
провождение, включающее меры по психо-
логической поддержке социализации моло-
дежи. Предотвратить уход молодежи из об-
щества и превращение в преступников мож-
но только способствуя их социализации.
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пРОтИВОДЕйСтВИЕ тЕРРОРИзМу 
И ЭКСтРЕМИзМу КАК ФАКтОР 
СтАбИлЬНОСтИ ОбщЕСтВАб.А. черкесов 
Борьба с экстремизмом и терроризмом – общегосударственная 

задача, для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов. Правовую основы 
борьбы с ними в России составляют Конституция РФ, Уголовный кодекс, Федеральный закон 
от 6 марта 2006 года №35-Фз «о противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 
июля 2002 года № 114 – Фз «о противодействии экстремисткой деятельности»и другие фе-
деральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановле-
ния и распоряжения Правительства РФ. 
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Экстремизм и терроризм в целом, как ни 
какое другое явление, теснейшим образом 
связан с экономическими, социальными, по-
литическими и духовными противоречиями, 
существующими в Российском обществе. 
Масштабы, направленность, тяжесть пос-
ледствий экстремизма и терроризма обус-
лавливают их высочайшую общественную 
опасность. Именно поэтому в Концепции на-
циональной безопасности РФ увеличение 
масштабов терроризма рассматривается на-
ряду с ростом организованной преступнос-
ти, обострением межнациональных отноше-
ний и другими факторами в качестве одной 
из составляющих широкого спектра внутрен-
них и внешних угроз национальной безопас-
ности страны.  [4]

Для современного терроризма основной 
целью является создание психологической 
атмосферы страха и беспомощности у широ-
ких масс населения, а его отличительная осо-
бенность в том, что он стал уделом не оди-
ночек, а крупных организаций международно-
го масштаба. Акты терроризма не единичны, 
они стали практически неотъемленной час-
тью нашей жизни. И это пугает. Мы почти при-
выкли к таким страшным вещам. И это ужас-
но. люди перестают воспринимать теракты 
как трагедию, а лишь как сводки в новостях. У 
нас выработался иммунитет к переживаниям. 
[2]  В этом плане следует выделить пробле-
му отношения молодежи к экстремизму. ее 
актуальность обуславливается двумя основ-
ными моментами. Во–первых, тем, что опре-
деленная часть подростков и юношей склон-
на к радикальным и экстремистским взгля-
дам, а иногда и к действиям. объяснить это 
можно тем, что экстремизм имеет много об-
щего с инфантилизмом, свойственным мно-
гим представителем молодежи. 

Из выше указного вытекает второй мо-
мент, который обусловливает актуальность 
изучения связи «молодежь-экстремизм». за-
ключается он в том, что именно молодые 
люди составляют подавляющее большинс-
тво членов террористических группировок. 
При этом довольно существенной частью 
этой молодежи являются студенты. так, тер-
рористические организации различных на-

правлений на 40-50% состоят из студентов 
17-26 лет. Именно молодые люди не стар-
ше 30 лет, с высшим или незаконченным вы-
сшим образованием, которые происходят из 
средних или высших социальных слоев, со-
ставляют основную базу террористов.

Многие ученные подчеркивают,  что в ос-
нове молодежного экстремизма лежит так на-
зываемый этноцентризм–совокупность груп-
повых конкретных представлений, эмоцио-
нально-чувственных состояний и идеология 
вражды между своей и другими группами. 
Субъектами этноцентризма являются разные 
молодежные общества, которые дифферен-
цируются от других по этническим, религиоз-
ным, социальным и другими признаками. [3]

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона «о противодействии экстремистской 
деятельности», противодействие должно ос-
новываться на следующих принципах: при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, а равно законных ин-
тересов организаций; законность; гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации; приоритет мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской 
деятельности; сотрудничество государства с 
общественными и религиозными объедине-
ниями, иными организациями, гражданами 
в противодействии экстремистской деятель-
ности; неотвратимость наказания за осущест-
вление экстремистской деятельности.

Сегодня в Российской Федерации происхо-
дят серьезные изменения в общественно по-
литической ситуации. С одной стороны   – ук-
репление вертикали власти, институтов граж-
данского общества, изменения принципов 
экономического развития страны и ее реги-
онов, совершенствование законодательной 
базы,  борьба с коррупцией и т.д. формиру-
ют в обществе оптимистическое настроение.  
Важным моментом данных изменений явля-
ется то, что государство и его руководство от-
крыто и публично обозначают первоочеред-
ные социально-значимые проблемы и при-
глашают общество активно участвовать в их 
решении.  С другой стороны наблюдается со-
хранение конфликтных факторов межнацио-
нальных противоречий, радикализация части 
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населения, социальная напряженность, свя-
занная с отсутствием возможностей и эффек-
тивных механизмов удовлетворения потреб-
ностей населения.

наложение прошлых и современных пре-
тензий представителей различных сооб-
ществ к государству,  определенных групп 
и сообществ друг к другу формируют совре-
менную, очень сложную и многоуровневую 
ситуацию нестабильности в России.

Следует подчеркнуть, что общество и го-
сударство формируют адекватные совре-
менным вызовам и угрозам механизмы сни-
жения напряженности,  достижения обще-
ственной безопасности и гражданского со-
гласия. но данные действия либо осущест-
вляются с опозданием, либо без необходи-
мого и требуемого уровня взаимодействия 
между государством и  негосударственными 
секторами общества,  что сказывается на их 
эффективности.

Серьезной проблемой становится все бо-
лее сильное фрагментирование и расслое-
ние общества, при этом представители раз-
личных фрагментов и слоев общества либо 
не доверяют друг другу, и как следствие, не 
заинтересованы в развитии диалога и взаи-
модействия, либо находятся в жесткой кон-
фронтации. С начала 90-х годов государство 
и общество прилагают колоссальные усилия 
для изменения ситуации на Северном Кавка-
зе.  Позитивные изменения достигнуты, мас-
штабы напряженности существенным обра-
зом купированы, но межнациональная напря-
женность сохранилась,  появляются новые 
угрозы,  в большей степени связанные с ук-
реплением последователей так называемого 
ваххабизма, продолжают действовать неза-
конные вооруженные формирования.

Серьезные опасения вызывает тот факт, 
что  террористические и радикальные груп-
пы  рекрутируют в свои ряды молодых лю-
дей. Сегодня в рядах различных исламис-
тов, (ИГИл – Исламского государства Ира-
ка и левонта),  признанного Верховным су-
дом  России террористической организаци-
ей, воюют и выходцы  из регионов Кавказа.

В регионах, в которых преобладает рус-
ское население, также наблюдается ради-

кализация. наиболее социально опасными 
конфликтами являются те, которые происхо-
дят между местным населением и предста-
вителями сообществ, прибывшими на дан-
ную территорию с целью получения образо-
вания или трудоустройства, которые явля-
ются носителями нетрадиционной для дан-
ной территории культуры и норм поведения. 
неуважение норм традиционного поведения, 
их сознательное или неосознанное игнори-
рование представителями данных групп на-
селения ведет к повышению напряженности 
и конфликтности.  Прибывшие не интегриру-
ются  в местное, принимающее сообщество, 
а ведут свою жизнедеятельность обособлен-
но, замыкаясь и опираясь на представителей 
своих этнических,  территориальных и иных 
сообществ. Усиление экономической  конку-
ренции, борьбы за распределение финансо-
вых или иных благ между местным населени-
ем и прибывшими сообществами,  также спо-
собствуют росту напряженности. нежелание 
и неготовность органов власти и местного са-
моуправления ответственно и принципиаль-
но реагировать на  потенциальные или  ре-
альные конфликтные ситуации, отсутствие 
эффективных механизмов по их предупреж-
дению и урегулированию является  одной из 
причин продолжающейся конфронтации.

Совершенно очевидно, что  в сложивших-
ся условиях должна быть  модернизирова-
на система управления этнополитическими 
процессами.

При этом важнейшим фактором ее успеш-
ности является  тесное  взаимодействие го-
сударственных и негосударственных орга-
нов власти.  необходимо учитывать мнения 
всех субъектов  этнополитических процес-
сов при  анализе  проблематики,  формиро-
вании стратегий решения существующих уг-
роз и вызовов, разработке и осуществлении  
конкретных программ и инициатив. При этом 
важно формировать механизмы  решения 
проблем с учетом региональных этнокуль-
турных специфик и особенностей.

В России имеется значительный опыт сни-
жения напряженности и регулирования кон-
фликтных ситуаций. он есть и у  негосударс-
твенных органов и  в структурах местного  уп-
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равления. но, к сожалению,  данный опыт 
вырабатывался сторонами без координации 
и объединения усилий. Крайне важно повы-
сить уровень совместного и консолидирован-
ного участия различных структур общества в 
своевременном предупреждении и выявле-
нии очагов экстремизма. необходимо исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы власти, об-
щественности, бизнеса для формирования в 
стране норм и стандартов межкультурного и 
межэтнического взаимодействия  и коопера-
ции как единого условия достижения граж-
данского согласия и общественной безопас-
ности.  При этом важно, сохраняя этническое 
и культурное многообразие, формировать у 
населения общероссийскую идентичность. [5]

Историческая реальность подтверждает, 
что достижение социального благополучия  – 
это самый верный путь для снятия межнаци-
ональной напряженности и укрепления до-
верительных отношений между многочис-

ленными народами. Для дальнейшего ук-
репления мира и стабильности на Северном 
Кавказе необходимо,  главным образом,  ре-
шить экономические вопросы, что послужит 
залогом укрепления культурных и межэтни-
ческих связей между субъектами Юга Рос-
сии  и обеспечит в свою очередь стабиль-
ность на всей территории страны.
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ОСОбЕННОСтИ ФОРМИРОВАНИя 
АНтИтЕРОРИСтИЧЕСКОгО 
МИРОВОзРЕНИя В СтуДЕНЧЕСКОй 
СРЕДЕЭ.Г. АбАкАровА

При определенной неустойчивости политических ориентаций и установок молодых людей и 
их подверженности манипулированию, молодежь в массе своей является политическим ре-
зервом, прежде всего, сил, заинтересованных в проведении реформаторского курса. Экстре-
мизм является одной из наиболее сложных социально-политических проблем современного 
российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием экстремистских про-
явлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые 
оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране.

ческого объединения, экстремистки настро-
енных лиц, обоснования выдвигаемых ими 
целей борьбы и необходимости использо-
вания для их достижения противоправных 
форм и методов деятельности, а также при-
обретения единомышленников и завоевания 
поддержки общества.

организационный аспект экстремизма в 
молодежной среде служит для организаци-
онно-политического объединения тех или 
иных сил определенной экстремистской ори-
ентации, предполагает выработку стратеги-
ческих и тактических основ их деятельнос-

Как негативное социально-политичес-
кое явление, экстремизм, характеризуется 
сложной структурой. ее основными состав-
ляющими, при относительно высоком уров-
не развития данного явления, выступают 
идеологический, деятельностный и органи-
зационный аспекты.

Идеологический аспект экстремизма в мо-
лодежной среде выражается в тех или иных 
теориях, концепциях экстремистской на-
правленности (прокоммунистического, не-
онацистского, анархистского характера и 
др.), предназначенных для идейно-полити-
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ти, управление ими, финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение экстремист-
ской деятельности и т.п.

Деятельностный аспект экстремизма в 
молодежной среде, или его практика, выра-
жается в непосредственном экстремистском 
воздействии на противников экстремистов – 
объектов рассматриваемого явления в раз-
личных формах нелегитимного насилия и 
других крайних мер и т.д. он носит целенап-
равленный характер и выражается в широ-
ком комплексе экстремистских акций.

Молодежная среда в силу своих социаль-
ных характеристик и остроты восприятия ок-
ружающей обстановки является той частью 
общества, в которой наиболее быстро проис-
ходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала. Под влиянием соци-
альных, политических, экономических и иных 
факторов в молодежной среде, не имеющей 
прочных идеологических установок, форми-
руются радикальные взгляды и убеждения. 
таким образом, молодые граждане пополня-
ют ряды экстремистских и террористических 
организаций, которые активно используют ра-
зобщенную российскую молодежь в своих по-
литических интересах. одной из приоритет-
ных задач, является осуществление мероп-
риятий по профилактике и противодействию 
радикализации российской молодежи [1]. 

так, за последнее двадцать пять лет в 
нашей стране: произошло падение духовнос-
ти и нравственности в обществе; распростра-
нился правовой нигилизм; постоянно при-
сутствует насилие и культ жестокости в СМИ. 
К тому же, в наши дни слабо работают инс-
титуты: по формированию миропонимания; 
по воспитанию нравственных ценностей и 
норм; по привитию ограничений и запретов. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл отмечал: «Воспитание нравственнос-
ти должно стать столь же важной задачей, как 
и передача знаний. однако в наше время мы 
наблюдаем, что образование склонны трак-
товать неоправданно узко, исключив из него 
воспитательный момент» [2]. 

И действительно, одним из основных 
компонентов в формировании гражданско-
го самосознания личности, да и в системе 
противодействия идеологии экстремизма, яв-
ляется обязательный тандем образования и 
воспитания. начинать занятия по противо-
действию экстремизму и терроризму нужно со 
школьной и студенческой скамьи, чтобы за-
кладывать молодежи духовно-нравственные 
основы. И тогда через 10-15 лет мы сможем 
добиться минимизации преступлений терро-
ристического характера [3]. 

В новых условиях нужны новые правила 
взаимодействия между властью, и социаль-
ными структурами, позволяющие установить 
партнерские отношения в решении общей 
задачи по противодействию экстремистским 
проявлениям, без которых эта работа будет 
малоэффективной и не даст ожидаемых ре-
зультатов. особая миссия при этом долж-
на отводиться семье, школе, учебным заве-
дениям, религиозным деятелям, средствам 
массовой информации, деятелям литерату-
ры, кино, музыки, науки и т.д. 

Важной определяющей компонентой в 
разработке стратегии в антитеррористичес-
кой работе должна быть педагогическая, об-
разовательная деятельность, направленная 
на перестройку общественного сознания, 
воздействие на восстановление позитивных 
ценностных ориентиров у молодых людей. 
особая роль должна отводиться не фор-
мальной, а системной пропаганде правовых 
знаний в учебных заведениях, информиро-
ванию учащихся об уголовной ответствен-
ности за террористические деяния, а также 
введение антитеррористического образова-
ния в различных образовательных учрежде-
ниях. Первостепенным является разработка 
и функционирование, наряду с программой 
воспитательной работы профессиональной 
образовательной организации комплексной 
программы по созданию единого инфор-
мационного противодействия проявлениям 
экстремизма и терроризма в образователь-
ной среде.
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ЭтИОлОгИя И пРОФИлАКтИКА 
НАРКОМАНИИ  
В МОлОДЁЖНОй СРЕДЕе.Л. ТиньковА,

н.и. цвирко

В настоящее время претерпела измене-
ния социальная база молодежных объеди-
нений экстремистской направленности и мо-
лодых людей являющихся наркозависимы-
ми. Все чаще ряды таких структур пополня-
ют подростки из благополучных в социаль-
но-экономическом отношении семей.

С учетом вышеизложенного в активно 
формирующейся в настоящее время в на-
шей стране  общегосударственной систе-
ме противодействия терроризму, его идео-
логии особое место занимает работа с мо-
лодежью. на это ориентирует и «Комплек-
сный план противодействия терроризму в 
Российской Федерации на 2013–2018 годы». 
Параллельно во всех субъектах Российс-
кой Федерации на основе Федеральной це-
левой программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту на 2015–2020 гг.» 
разработаны программы профилактической 
работы в области злоупотребления психоак-
тивными веществами (ПАВ).

Актуальность принятия указанных доку-
ментов в первую очередь связана с посто-
янно увеличивающейся группы молодых лю-
дей, приобщённых к наркотикам. По различ-
ным статистическим данным наркоманией 
в настоящее время охвачено от 15 до 30% 
молодого поколения, некоторые результаты 
опросов указывают на то, что эти цифры ко-
леблются в пределах до 45% .

опасная тенденция обозначилась сре-
ди учащихся старших классов общеобразо-
вательных учебных заведений и студентов 
первых курсах высших учебных заведений. 
отмечено, что 60-80% школьников и око-
ло 20-30% студентов пробовали или нача-
ли злоупотреблять наркотиками. По данным 
различных ведомств, в стране насчитывает-
ся от полутора до двух миллионов лиц, нахо-
дящихся в состоянии зависимости от нарко-
тических веществ.

Из приведённых данных видно, что нарко-
мания является болезнью молодых - среди 
потребителей наркотиков преобладают мо-
лодые люди до тридцати лет. Именно поэ-
тому данная проблема приобрела в России 
статус государственной. 

опасность наркомании в первую очередь 
состоит в том, что она в отличие от других 
заболеваний влияет не только на физичес-
кое, но и на психическое здоровье личнос-
ти, чем провоцирует доступность к индивиду 
различных криминальных групп, в том числе 
и экстремистской направленности . 

Учитывая опасность последствий, а так-
же прогрессирующие тенденции непрерыв-
ного роста проявлений аддиктивного пове-
дения, особенно среди подрастающего по-
коления, сегодня перед обществом обоз-
начились качественно новые задачи, среди 
которых: определение социально-психоло-
гических и биологических механизмов воз-

Как известно наркомания неразрывно связана с терроризмом и 
вместе они являются одними из самых криминальных структур 
современности. Эти два опасных феномена взаимосвязаны, вза-
имозависимы и дополняют друг друга, поэтому их нельзя рассмат-
ривать в отдельности. Этот смертоносный комплекс наносит ко-
лоссальный вред развитию экономической, политической, соци-
альной и духовной жизни населения всего мира.
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водит к несформированности с самого де-
тства возможности самостоятельного при-
нятия решения и умения нести ответствен-
ность за их выполнение. 

У подростков, воспитывающихся в подоб-
ных условиях, не формируется способность 
противостоять чужому влиянию, не форми-
руются навыки отказа, поведение приобре-
тает характер изначально зависимого на 
психологическом уровне.

Известно, что для некоторой части совре-
менной молодёжи свойственны отсутствие 
ярких впечатлений, бытиё лишенное поло-
жительных эмоций и удовольствий, что так-
же подталкивает к употреблению наркоти-
ческих и токсических веществ. 

В этой связи психологический механизм 
действия наркотических веществ рассмат-
ривается в возможности снятия стрессов, 
напряжённости, подавления фобий различ-
ного происхождения.

Причиной употребление наркотиков мож-
но рассматривать и приверженность некой 
молодежной субкультуре, выполняющей 
разноплановые функции: от ухода от реаль-
ных проблем и трудностей до стремления 
оказаться в мире миражей, иллюзий, недо-
сягаемого, но желаемого. 

одной из причин обращения к наркотикам 
является финансовая недоступность досу-
говой сферы, что не позволяет многим мо-
лодым людям проводить свободное время в 
соответствии с индивидуальными интереса-
ми и желаниями. 

Анализ причин, способствующих форми-
рованию наркотической аддикции, требует 
комплексных превентивных и коррекцион-
ных мероприятий. 

В настоящее время большинство из них 
направлено на борьбу с последствиями упо-
требления наркотиков и других психоактив-
ных веществ силами службы здравоохране-
ния, правоохранительных органов, т.е. воз-
действие осуществляется непосредственно 
на уровне, пропускающем причины, порож-
дающие это явление. 

Приоритет все же должен быть отдан ра-
боте на уровне предупреждения причин, т.е. 
профилактическом. 

никновения аддикции, консолидация усилий 
представителей различных научных иссле-
довний, практических работников, направ-
ленных не только на борьбу с последствия-
ми зависимостей, но и главным образом, на 
их предупреждение. 

Проводимые научные исследования в об-
ласти этиологии и механизмов развития за-
висимостей [1, 2, 3] общим признаком зави-
симостей определяют их компенсаторный 
характер и, в первую очередь, это касается 
наркотической зависимости.

Под компенсаторностью понимается за-
мена психоактивными веществами нехват-
ки общения, внимания со стороны семьи, 
близких, сверстников, эмоционального теп-
ла, удовлетворение разнообразных впечат-
лений, т.е. наркомания имеет полиэтиологи-
ческое происхождение. 

одной из главных причин является соци-
альная дезадаптация личности, которая ча-
ще всего вызвана разрывом связей детей 
и родителей, проблемами в отношениях со 
сверстниками. 

Состояния социального разрыва могут 
привести к деформации самосознания, цен-
ностных ориентаций, спровоцировать кли-
нику депрессивного синдрома, апатическое 
отношение к различным видам деятельнос-
ти. В конечном результате наблюдается ка-
чественное изменение характера поведения 
личности на всех уровнях. 

Вместе с тем результаты многих исследо-
ваний доказывают и тот факт, что воспита-
ние ребенка в неполной семье не всегда яв-
ляется причиной, приводящей к наркозави-
симости. значительное количество подрост-
ков-наркоманов воспитывались в полных се-
мьях. 

значительно большее влияние на форми-
рование зависимости оказывает стиль детс-
ко-родительских отношений. 

так гипоопека приводит к ограничению 
эмоционально-положительных контактов 
в семье, и их замещение часто происходит 
за счет общения в сомнительных компани-
ях, где, как правило, и происходит факт пер-
вой пробы. 

Деструктивный механизм гиперопеки при-
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определяя основные концепции профи-
лактики аддиктивного поведения, в настоя-
щее время выделяются информационный, 
социально-профилактический, медико-био-
логический, психокоррекционный подходы.

Информационный - предполагает исполь-
зование профилактических действий и вы-
бор средств, форм и методов их осущест-
вления, с целью информирования людей о 
нормативных требованиях, предъявляемых 
к ним государством и обществом. При этом 
активно используются  средства массовой 
информации (печать, радио, телевидение), 
а также кино, театр, литература и др. Адек-
ватное применение современных средства, 
может оказать большое влияние на форми-
рование правосознания подростка, повыше-
ние его морально-нравственной устойчивос-
ти, общего уровня культуры. 

Следует также помнить и том, что в сов-
ременных условиях некоторые средства 
массовой информации могут сыграть и об-
ратную роль, пропагандируя прямо или кос-
венно деструктивные формы поведения, в 
том числе и наркотическую аддикцию. 

Социально-профилактический подход 
имеет более глобальный характер, что объ-
ясняется государственным уровнем реше-
ния проблемы. Достижения в рамках дан-
ного подхода могут быть обеспечены че-
рез максимальную трудовую занятость на-
селения с гарантированной заработной пла-
той, предупреждение таких явлений, как вы-
нужденная миграция и беженство, снижение 
материального уровня жизни значительной 
части населения страны, оперативное ре-
шение вопросов социального обеспечения 
различных категорий граждан и т.д. 

К сожалению, предпринимаемые попыт-
ки государства в  недостаточной степени до-
стигают ожидаемых результатов, что не сни-
жает социальную напряженность и рост раз-
личного рода нарушений социальных норм.

особое место среди основных направле-
ний профилактики девиантного поведения, 
помимо уже рассмотренных, занимает меди-

ко-биологический подход. его сущность со-
стоит в предупреждении возможных откло-
нений от социальных норм целенаправлен-
ными мерами лечебно-профилактического 
характера по отношению к лицам, страдаю-
щим различными психическими аномалия-
ми, т.е. патологией на биологическом уров-
не. При этом следует иметь в виду, что по-
добный метод не исключает, а лишь допол-
няет предыдущие подходы, поскольку в дан-
ном случае речь идет о профилактике не 
биологических отклонений, а социальных, 
хотя зачастую и связанных с психическим 
состоянием личности, что подтверждается 
специальными исследованиями. 

Сущность психокоррекционного подхода 
заключается в создании специальных усло-
вий, позволяющих индивиду удовлетворить 
познавательные потребности и способству-
ющих самоанализу. если не способствовать 
этому, то имеющиеся данные мониторингов 
показывают, что около 68 процентов подрос-
тков составят потенциальную группу риска 
по аддиктивным зависимостям.  В свою оче-
редь это приведёт к тому, что те личностные 
потребности, которые подросток не может 
реализовать в нормальном состоянии со-
знания, будут активно искаться в других со-
стояниях и нестандартных социальных груп-
пах, т.е. становится возможным приобщение 
к наркотикам.

таким образом, противодействие распро-
странению наркомании во многом основыва-
ется на профилактической работе среди мо-
лодёжи по различным направлениям, с учё-
том индивидуальных особенностей и этио-
логической отягощённости.
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нет смысла рассуждать о том, что все это 
хорошо вписывается в формат идеологичес-
кой и информационной войны, которую от-
крыто ведет против России интегрирован-
ное на приматах так называемой глобали-
зации евро-американское сообщество госу-
дарств. Факты говорят сами за себя и не за-
мечать их невозможно даже при нынешнем 
уровне оглупления масс (социокультурной 
деградации в сочетании с примитивизаци-
ей сознания и маргинализацией поведенчес-
ких императивов) и потребительского ажио-
тажа. Увод российской молодежи из созида-
тельного поля комплиментарной коммуника-
ции образовательного процесса в зону поли-
тического и религиозного экстремизма (тер-
роризма) опирается на четко выстроенный 
алгоритм действий и технологий. В его ос-
нове лежит апелляция к обостренному чувс-
тву психологической уязвимости юношей и 
девушек, их извечного стремления к поиску 
простых решений и самонадеянным желани-
ям «улучшить» мир, установить обществен-
ную «справедливость», «подлинную» демок-
ратию и «истинную» веру. Дефицит же зна-
ний, в т.ч. в религиозной сфере, превращает 
молодых адептов Интернет-ресурсов в лег-
кую добычу для всевозможных вербовщиков 
и манипуляторов массовым сознанием из 
тоталитарных сект или террориристических 
организаций. особо выраженную «смычку» 
этих мотиваций имеет так называемый «ис-
ламистский фактор», в реальности не име-

ющий к традиционному исламу никакого от-
ношения. Ваххабизм, салафизм, талибан и 
другие панисламистские и «джихадистские» 
движения религиозно-политического толка 
ставят своей целью обретение утраченных 
истоков раннего ислама времен «правед-
ного халифата» в симбиозе с новационным 
комплексом признаков современного пери-
ода (вестернизация социокультурного про-
странства, глобализационный синкретизм, 
либерализм, американизм, экуменизм) пос-
редством экстремистской и террористичес-
кой деятельности, что по своей сути и фор-
мам реализации явно противоречит основ-
ным заповедям миролюбимого ислама, от-
раженным в аятах Корана и хадисах Сунны 
– священного предания о жизни пророка Му-
хаммеда и его религиозной общины (уммы). 
Повторим, что именно дефицит знаний и 
комплиментарного мировоззрения создают 
благоприятные условия для вовлечения в 
этот поистине адский водоворот неоислама 
представителей учащейся молодежи. объ-
ективные сложности противодействия этому 
процессу дополняются рядом причин субъ-
ективного характера: постоянным снижени-
ем статуса и учебной нагрузки гуманитарных 
дисциплин (прежде всего, истории), перево-
дом их на факультативную и дистанционную 
формы изучения, сокращение в вузах исто-
рических факультетов и кафедр истории, и 
прочее. Возникающий же вопрос – как можно 
формировать гражданское мировоззрение и 

КОМплИМЕНтАРНыЕ ФАКтОРы 
ОбРАзОВАтЕлЬНОй СРЕДы 
И Их зНАЧЕНИЕ В ИДЕйНО-
пРОСВЕтИтЕлЬСКОй 
пРОФИлАКтИКЕ тЕРРОРИзМА

и.Ю. ЛАпинА, 
с.Ю. кАрГАпоЛьцев

образовательная среда в своей духовно-созидательной ипостаси – школьная, вузовская 
– на сегодняшний день, пожалуй, единственное место, где имеются все условия для форми-
рования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма, религиозно-политического 
радикализма и межнациональной (межконфессиональной) розни. терроризм же, как идеоло-
гия насилия и системной преступности, имеет массу форм и видов своей разрушительной 
деятельности. Существенную роль в этом деструктивном процессе играет Интернет, пос-
редством которого осуществляется пропаганда идей терроризма и экстремизма, вербовка в 
различные бандформирования, подстрекательство и агитация к неповиновению властям и 
прочее (Ст. 3:1,2 Фз «о противодействии терроризму» N 35 от 26.02.2006) [1, с. 4-5]. 
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патриотический менталитет у подрастающе-
го поколения посредством Интернета – оста-
ется пока без ответа.

Конечно, исходя из советского опыта, ау-
диторные часы занятий необходимо допол-
нять целым рядом внеучебных культурно-
массовых мероприятий (конкурсов, фести-
валей, военно-патриотических игр, викто-
рин, олимпиад и проч.), где представители 
разных национальностей и культурно-исто-
рических групп имеют возможность ближе 
узнать друг друга и апробировать позитив-
ный опыт толерантного мировоззрения. од-
нако учебный процесс, в основе своей, име-
ет главной задачей обучение юных максима-
листов основам знаний изучаемых дисцип-
лин, умению самодостаточно мыслить, ге-
нерировать идеи и воплощать их на практи-
ке. отрыв же студентов от ППС, внедрение 
так называемого «компетентностного подхо-
да» к образовательной деятельности и опро-
метчивое упование на всеобъемлющие воз-
можности Интернета, как и целый ряд дру-

гих экспериментов в области просвещения, 
формирует неблагоприятный климат для ре-
ализации декларируемых соответствующи-
ми ведомствами (прежде всего, Минобром) 
задач. на эту проблему авторы данных тези-
сов уже неоднократно обращали внимание 
представителей межвузовского сообщест-
ва и должностных лиц, делая ряд конструк-
тивных прогнозов и предложений [2–5]. не 
обходят своим вниманием представленный 
комплекс проблем и другие специалисты в 
области обучения и воспитания молодежи 
[6; 7]. остается надеяться, что, в конечном 
итоге, поставленные задачи будут все же 
решены, «гонения» на традиционную систе-
му образовательного процесса закончатся, 
а культура межнационального общения об-
ретет свои прежние комплиментарные фор-
мы и мотивации. Продуктивной альтернати-
вы этим ожиданиям, к сожалению, нет и не 
будет. Пора, наконец, осознать это и начать 
действовать на опережение сил и стремле-
ний «мирового зла».

е.в. воЛобуевА, 
с.п. кЛеМенчук

ФЕСтИВАлЬ КулЬтуРы КАК 
СРЕДСтВО пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ 

В последнее время в мировом сообществе критически усиливаются количество различ-
ных националистических течений и бандформирований. Многие молодые люди оказались 
сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую на-
уку воспитания в жестких условиях, проявляют негативизм, демонстративное отношение к 
взрослым, жестокость в крайних проявлениях и наибольшую подверженность к антитерро-
ристическим воздействиям [5]. 
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Проблема противодействия идеологии 
экстримизма в молодежной среде на совре-
менном этапе сохраняет свою безусловную 
актуальность. Серьезную опасность пред-
ставляет распространение экстримизма в 
молодежной среде, так как молодые люди 
из «группы риска», а также из благополуч-
ных семей под воздействием интернет ре-
сурсов вовлекается в группы и объединения 
экстримистской направленности. 

хотя на государственном, региональном 
и муниципальном уровне органами власти 
проводится комплексная работа в данной 
сфере: создание национального антитерро-
ристического комитета, контртеррористичес-
кие и антитеррористические операции, но, 
как показывает практика в ликвидации рис-
ков вовлечения молодежной среды в терро-
ристические бандформирования этого недо-
статочно, так как за последнее десятилетие 
мы практически потеряли целое поколение, 
представители которого в потенциале могли 
бы стать истинными патриотами и достой-
ными гражданами нашей страны [7].

Актуальность данной проблемы подтвер-
дилась 24 декабря 2014 г. в Кремле на сов-
местном заседании Государственного сове-
та РФ и Совета при Президенте по культуре 
и искусству, посвященное вопросам реали-
зации государственной культурной полити-
ки под председатель ством Президента РФ 
В.В. Путина. В  фокусе внимания собрав-
шихся находились вопросы воспитания и 
просвещения на основе культурного насле-
дия народов России, о необходимости со-
здания прочной духовной, исторической ос-
новы. здесь отмечено, что подготовка «ос-
нов государственной культурной политики» 
должна начаться с общего понимания, что 
культура — это многомерная живая систе-
ма, мощный фактор общественного разви-
тия, экономического роста, даже, в полном 
смысле этого слова, обеспечения нацио-
нальной безопасности и суверенитета рос-
сии, что культура питает нацию, формирует 
и сплачивает ее. Используя средства куль-
туры можно формировать и воспитывать у 
молодежи способность к проявлению толе-
рантности, самосознания и уважения. 

В связи с этим мы обращаемся к фести-
валю культур, которые сегодня являются 
значительным феноменом культурной жиз-
ни во всех регионах, так как они способс-
твуют сохранению и развитию националь-
ных культур, а также являются важнейшим 
средством пропаганды и взаимодействия 
традиционной культуры с народом в услови-
ях современности. Как известно, фестивали 
проводятся часто, однако, научных исследо-
ваний и эффективных условий реализации 
воспитательных задач посредством фести-
валя практически нет.

Понятие «фестиваль» образовано от 
французского «festival», который приближен 
к латинскому «festivum», что в дословном 
значении обозначает «празднество». В сов-
ременных орфографических словарях рус-
ского языка под фестивалем подразумева-
ется периодически проводимое культурное 
празднество, показ, смотр искусства (теат-
рального, музыкального, эстрадного, кино-
искусства и т.п.). Для многих фестивалей, 
помимо показа достижений в той или иной 
сфере культуры, характерно еще проведе-
ние соревнования или конкурса с присужде-
нием премий и званий «лауреатов фестива-
ля» [8].

Современные фестивали принадлежат к 
особому виду праздников, характеризующи-
еся следующими признаками: светскими (по 
своему содержанию), регулярно проводи-
мыми, содержат показ (или смотр) достиже-
ний в одном или нескольких видах искусст-
ва, преследуют цель проведения соревнова-
ния или конкурса. 

Классификация фестивалей разнообраз-
на и определяется по следующим направле-
ниям: универсальное (сочетающие искусст-
ва), специализированное и узкоспециализи-
рованное, по жанрам (народный, фестиваль 
молодежный, детской песни и т.д.), по воз-
растным признакам (детские, молодежные и 
т.д.) [8].

например, в Ставропольском крае уни-
кальной была и остается культура казачес-
тва, которая представляет систему ценнос-
тей, передаваемых из поколения в поколе-
ние в казачьей среде, является уникальной 
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системой патриотического воспитания моло-
дежи и отличается специфичностью. Глав-
ные нравственные ориентиры которой пред-
ставлены в виде воинских ценностей. Му-
жество, сила, храбрость, полководческий та-
лант для юношей были возведены в ранг мо-
ральных добродетелей [6]. 

Подготовка к будущей воинской жизни у 
казаков начинается с самого детства. «Ка-
зак храбр: лучшие из его качеств – непри-
хотливость в отношении природных условий 
воспитываются в нём обстановкой и средой 
жизни в мирное время» – отмечал о своих 
сослуживцах боевой казачий офицер. Ис-
следователь н.И.  Бондарь: «Дети привыка-
ли к лошади с самых ранних лет… Это мог-
ла быть посильная работа по уходу за нею… 
Причём некоторые виды работы скорее вос-
принимались как забава, приятное времяп-
репровождение, чем обременительная по-
винность: выпас, купание, перегон лоша-
дей» «После 11 – 12 лет мы постоянно уп-
ражнялись в верховой езде и стрельбе…» – 
вспоминал казак – конвоец тимофей ящик. 
В подрастающих воинах ценили смелость, 
лихость и решительность. Весь спектр вос-
питательных средств в гражданской жизни 
казаки долгое время рассматривали с точ-
ки зрения целостной патриотически разви-
той личности, почитающей старшее поколе-
ние и способные оборонять свою страну [3]. 

немаловажными ценностными представ-
лениями определявшие воспитание каза-
ков являлась семья и община, которые тес-
но связаны с бытованием казаков. Принци-
пы взаимной верности, предпочтения обще-
го своему, снисходительности и стремления 
помочь были характерны для обеих сфер 
гражданской жизни. Высоко почитались лю-
бовь и дружество – способность следовать 
выше приведённым принципам доброволь-
но и с радостью. Как и в большинстве тра-
диционных обществ, дружная семья почита-
лась образцом для любого социального ор-
ганизма. После окончания Кавказской войны 
принципы гражданского общежития стано-
вятся всё более актуальными по сравнению 
с воинственностью [1].

Проживая на юге России и являясь ос-

новной оборонительной силой, казачество 
в современном мире, проводит масштабную 
работу по сохранению и развитию своей са-
мобытности. В этой системе фестивалю от-
водится основная роль сохранения, популя-
ризации и развития казачьей культуры для 
получения бесценного и богатого опыта. так 
коллективы традиционного казачьего твор-
чества, принимающие участие в фестива-
ле демонстрируют местную специфичную 
традицию, которая является отличительной 
чертой. Диалектные особенности, жанровые 
основы, характеризующие свои региональ-
ные и этнографические особенности в на-
родном костюме и манере исполнения. По-
каз единого этнокультурного пространства 
выявляет эксклюзивные части единого це-
лого, связанного между собой одним язы-
ком, одной структурой построения материа-
ла и общими принципами региональной на-
родной художественной культуры.

Воспитательная задача фестиваля явля-
ется проведение в рамках семинаров, мас-
тер-классов, творческих мастерских, на ко-
торых коллективы, делятся секретами и ме-
тодикой исполнения, техникой фольклорно-
го материала, взаимно обогащая друг друга.

Это, своего рода, коррекция и сверка кур-
са, направления, в котором необходимо дви-
гаться и творчески развивается фольклор-
ному коллективу, представляющему ту или 
иную, местную локальную традицию.

Мастер-классы, семинары и творческие 
мастерские проводят известные этномузы-
кологи, руководители казачьих фольклор-
ных коллективов, педагоги, фольклористы 
и аутентичные исполнители из казачьих ста-
ниц [9]. Форма обучения и повышения об-
разовательного уровня участников, являет-
ся проведение в рамках фестиваля мастер-
классов, которые проводят признанные мас-
тера, педагоги и этнографические исполни-
тели, т.е. бабушки и дедушки. здесь, инте-
риоризация происходит естественным об-
разом и совершается обмен опытом, знани-
ями, мудростью от старшего поколения мо-
лодому. 

Самую главную задачу фестиваля, кото-
рую необходимо подчеркнуть, – это глав-



205
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

ства, независимо от национальности, веро-
исповедания и места проживания.

таким образом, фестиваль культуры ста-
новится уникальным средством воспитания 
подрастающего поколения и преемственнос-
ти поколений традиционных культурных ос-
нов, необходимого для противодействия и 
распространения идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде.

ные участники мастер-классов становят-
ся не только участники коллективов, приез-
жающих на фестиваль, но и городская мо-
лодёжь: студенты, школьники, учащиеся, 
курсанты военных вузов, которые отнюдь не 
являются фольклорным элементом, но ко-
торые стремятся познать для себя основы 
собственной национальной культуры и стать 
частью целого этнокультурного простран-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭтНИЧЕСКОй  
И РЕлИгИОзНОй тОлЕРАНтНОСтИ 
у СтуДЕНтОВ пЕДАгОгИЧЕСКИх 
ВузОВн.б. ДрожжинА 

В настоящее время во всем мире, в том числе в России, наблюдается увеличение со-
циальной напряженности и насилия, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 
особую угрозу представляют такие явления как религиозный и этнический экстремизм и тер-
роризм, которые являются прямой внутренней угрозой безопасности государства и культур-
но-цивилизованному взаимодействию в целом [1, 3].

Повышенная агрессивность, отсутствие 
терпимости и уважительного отношения 
друг к другу все больше распространяются 
в обществе, особенно в молодежной среде. 
В связи с необходим поиск наиболее эффек-
тивных способов формирования у детей и 
молодежи этнической и религиозной толе-
рантности. 

особенно важным является формирова-
ние этнической и религиозной толерантнос-
ти у студентов педагогических вузов, так как 
это будущие учителя, которые будут иметь 

непосредственное влияние на молодое по-
коление.

Широкие возможности для формирова-
ния этнической и религиозной толерантнос-
ти у студентов представляет период обуче-
ния в педагогическом вузе. Вуз призван не 
только транслировать систему знаний о про-
фессиональных навыках, общекультурных и 
общепрофессиональных компетенциях, но и 
оказывать воспитательное влияние на сту-
дентов, повышать уровень их социально-
психологической компетентности и психоло-



206
Международно-правовые
средства противодействия терроризму
в условиях глобализации...

гической культуры, поэтому развитие этни-
ческой и религиозной толерантности должно 
быть приоритетной позицией [3, 4]. 

обучение студентов педагогических ву-
зов должно быть ориентировано на разви-
тие их этнической и религиозной компетен-
тности, ценностного отношения к межкуль-
турному взаимодействию, основанному на 
принципах толерантности. Формирование 
этнической и религиозной толерантности у 
студентов педагогических вузов означает 
развитие их рефлексии, осознание себя как 
представителя конкретного народа, носите-
ля определенных общественных ценностей, 
социально полезной личности. 

Анализ теоретических подходов показал, 
что этническую толерантность можно опреде-
лить как способность человека проявлять тер-
пение к малознакомому образу жизни пред-
ставителей других этнических и межконфес-
сиональных общностей, их поведению, нацио-
нальным традициям, обычаям, чувствам, мне-
ниям, идеям, верованиям и т. д. [3, 4].

Структура этнической и религиозной то-
лерантности представлена следующими 
компонентами: 

– когнитивный компонент: представления 
о других этнических группах, их культуре, 
межэтнических отношениях; знание о раз-
личных религиозных конфессиях, знание о 
феномене толерантности, правах людей вне 
зависимости от этнической или религиозной 
принадлежности; 

– эмоциональный компонент: отношение 
к другим этническим группам; 

– поведенческий компонент: конкретные 
акты толерантного/интолерантного реаги-
рования, проявляющегося в стремлении об-
щаться/дистанцироваться/ демонстриро-
вать агрессию в отношении представителей 
других этнических групп [3].

наиболее важным аспектом этнической 
и религиозной толерантности являются сте-
реотипы, установки и предубеждения, то-
лерантность и интолерантность, межнацио-
нальные и межконфессиональные конфлик-
ты, культура, традиции и религия. основным 
условием формирования этнической и рели-
гиозной толерантности является понимание 

и принятие других культур и религий, раз-
витие навыков этнокультурной компетент-
ности. Студенты должны любить и уважать 
собственную культуру, быть уверенным в ее 
ценном и позитивном значении и чаще всту-
пать в диалог с представителями других эт-
нических и религиозных групп [2,3].

Принципы образовательной деятельнос-
ти в педагогическом вузе по развитию толе-
рантных качеств личности студентов: 

– воспитание культуры толерантности и 
межнационального согласия среди студентов; 

– формирование основ толерантного со-
знания и поведения у студентов, развитие 
стремления к межэтническому и межконфес-
сиональному миру и согласию, готовности к 
диалогу; 

– формирование основ бесконфликтно-
го общения, развитие способностей предуп-
реждать конфликты и разрешать их нена-
сильственными средствами;

– изучение культуры, искусства и религи-
озной принадлежности народа через срав-
нение и нахождение связей, отличий с куль-
турами, искусством и религией других на-
родов, через гармонизацию регионально-
го и исторического компонентов, соотнесе-
ние культуры изучаемой эпохи с культурами 
других времён и современностью на приме-
ре опыта прошлой культуры; 

– применение целостного подхода к обу-
чению, включая опору на традиции народ-
ной педагогики и народной культуры, ис-
пользование личностно-ориентированного 
подхода на основе учета индивидуальных и 
возрастных особенностей студентов, их пот-
ребностей и интересов, создание условий 
для их творческого развития, самовыраже-
ния и самореализации;

– апробация современных образователь-
ных технологий, методик и форм работы по 
развитию толерантности и профилактике эт-
нического и религиозного экстремизма (тех-
нология дебатов, технология развития кри-
тического мышления, социальное проекти-
рование); 

– комплексный подход к формированию 
системы мероприятий, их взаимодействие, 
последовательность проведения мероприя-
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тий, обеспечивающую устойчивость созда-
ваемых структур; 

– использование конкретных наборов ме-
тодических приёмов на различных ступенях 
образования [2, 3].

В развитии толерантного сознания огром-
ное значение имеет личность самого педа-
гога. Высокий уровень развития толерант-
ного сознания педагога и его этнопедагоги-
ческой культуры является ярким показате-
лем и уровня общегуманитарной подготов-
ки, и уровня развития нравственно-этичес-
ких ценностей в целом, и уровня профессио-
нально-педагогической культуры [3].

В результате такого образовательно-вос-
питательного процесса в рамках педаго-
гического вуза студент должен: осознанно 
принимать базовые национальные ценнос-
ти, общенациональные приоритеты и зада-
чи, быть готовым активно участвовать в их 
решении; обладать гражданским самосозна-
нием, патриотизмом, личной ответственнос-
тью за судьбу России и малой родины; обла-
дать навыками нравственного поведения  – 
уважение к человеку, осознание нравствен-

ной ценности человеческой жизни, досто-
инство, честь, свободолюбие, целеустрем-
ленность, смелость, воля к победе, трудо-
любие; быть приобщенным к достижениям 
общечеловеческой и национальной культу-
ры; иметь представление об эстетических 
идеалах и ценностях, существующих эстети-
ческих эталонов различных культур и эпох, 
религиозных конфессий; выражать готов-
ность и способность отстаивать свою граж-
данскую позицию, вести диалог и устанав-
ливать сотрудничество с представителями 
разных народов, культур и верований [2,3].

таким образом, основным условием фор-
мирования этнической и религиозной толе-
рантности у студентов педагогических вузов 
является развитие способности понимания и 
принятия других, становление этнокультур-
ной и межконфессиональной компетентности 
и опыт позитивных межэтнических контактов, 
создание толерантной среды на основе цен-
ностей многонационального российского об-
щества, общероссийской гражданской иден-
тичности и культурного самосознания, при-
нципов соблюдения прав и свобод человека.
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пРОФИлАКтИКА ЭКСтРЕМИСтСКИх  
И тЕРРОРИСтИЧЕСКИх пРОяВлЕНИй 
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕи.и. кобЗАревА 
Экстремизм и терроризм является одной из наиболее сложных со-
циально-политических проблем современного российского общества.

Источником экстремисткой и террористи-
ческой деятельности могут выступать эконо-
мические (падение жизненного уровня, без-
работица); социальные (личная нереализо-
ванность, социальное неравенство, страх 

перед будущим, изменение ценностных ори-
ентаций); политические (деформация поли-
тических институтов; подавление властями 
оппозиции, инакомыслия; амбиции лидеров 
политических партий, снижения авторите-
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та правоохранительных органов); религиоз-
ные (исторические обиды, религиозный фа-
натизм и экстремизм) условия.

В качестве проявлений экстремистской 
деятельности выделяют [3]: 

–  насильственное изменение, а так же 
призывы к изменению основ конститу-
ционного строя и нарушение целост-
ности РФ; 

–  публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

–  возбуждение розни в зависимости от 
расы, социального положения, нацио-
нальности и/или религиозной конфес-
сии; 

–  пропаганда незаурядности, превос-
ходства или неполноценности челове-
ка в зависимости от его расовой, со-
циальной, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности; 

–  нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека в зависимости от 
вышеизложенных критериев;

–  воспрепятствование законной де-
ятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

–  пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций;

– публичные призывы или подстрека-
тельство, а так же финансирование 
указанных деяний либо массовое рас-
пространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового 
распространения.

В связи с многообразием проявлений экс-
тремизма выделяют следующие его виды: 
идеологический (Деркач А.А. и соавт., 2001); 
информационный (жукова о.С., 2007); ис-
ламский (Дибиров А.н., Сафаралиев Г.К., 
2009); криминальный (Павлинов А.В., 2008); 
криминальный религиозный (Дибиров А.н., 
Сафаралиев Г.К., 2009); националистичес-

кий (Крысько В.Г., 1999); национальный (Ав-
шалумова л.х., 2008); национально-этничес-
кий (Гусаева К.Г., 2009); политический (лабу-
нец М.И., 2002); расово-этнический (некра-
сов Д.е., 2006); религиозный (Степанов н.В., 
2003); религиозно-политический (нурулла-
ев А.А., 2003); социальный (халиков М.И., 
2010); экологический (Деркач А.А., 2001). 

При организации работы по профилакти-
ки экстремизма и терроризма в молодежной 
среде необходимо учитывать её особеннос-
ти и своеобразие.

У 90% террористов и их пособников воз-
раст не превышает тридцати лет. Главари 
банд групп сегодня – это в основном двад-
цати пяти – тридцатилетние молодые лю-
ди. В   среде рядовых боевиков часто встре-
чаются как вчерашние выпускники школ, так 
и ученики старших классов. Молодёжной 
среде присущи в большей степени протест-
ные настроения, обостренное чувство спра-
ведливости, поиск смысла и ценности жиз-
ни, неустойчивость психики, легкая внушае-
мость. Именно в этом возрасте появляется 
желание найти свою группу, поиск собствен-
ной идентичности, которая формируется по 
самой примитивной схеме «свои» и «чужие». 
Молодые люди, приобретая профессию, по-
кидают семью и уезжают в другой город или 
регион. Именно в этот период они оказыва-
ются в ситуации свободы и социальной не-
защищенности, чем пользуются организато-
ры и вдохновители террора. При этом низ-
кая материальная обеспеченность, толкает 
молодых людей к участию в проплаченных 
кем-либо акциях протеста и рассматривает-
ся ими как возможность дополнительного за-
работка. Поиск идентичности ведет к жела-
нию сформировать круг близких по духу лю-
дей, найти ответственного за все беды и не-
удачи. таким кругом могут стать неформаль-
ные объединения: экстремистские, полити-
ческие радикальные организации, тотали-
тарные секты.

Анализ психолого-педагогической, соци-
ологической литературы показал, что среди 
эффективных мер профилактики экстремиз-
ма можно выделить следующие:

– создание мест в вузах для талантливой 
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молодежи; разработку долгосрочной про-
граммы в сфере молодежной политики по 
противодействию экстремизму; усиление ро-
ли патриотического воспитания среди моло-
дежи; использование родовых связей для 
воздействия на радикально настроенную 
молодежь; возвращение былого авторитета 
слова старших; профилактику терроризма, 
которой должны заняться также и институты 
гражданского общества [1].

– правовое воспитание молодежи, повы-
шение уровня правовой культуры, преодо-
ление правового нигилизма; подготовка и 
переподготовка специалистов по работе с 
молодежью по вопросам профилактики экс-
тремизма и ксенофобии; сотрудничество с 
различными конфессиями по противодейс-
твию экстремизма; обновление форм воспи-
тательной работы с молодежью; организа-
ция виртуальных дискуссионных площадок 
«веб-конференций» по тематике молодеж-
ных проблем, размещенных на базах облас-
тных правительственных порталов, а также 
на популярных и наиболее посещаемых мо-
лодежью Интернет-ресурсах [4]. 

– пресечение негативного влияния улич-
ной контркультуры; воспитание толерант-
ности и культуры межэтнического общения 
через досуговые организации, клубы по ин-
тересам, спортивные секции; развитие ин-
ститута психологической помощи в школах 
(консультирование детей и координирова-
ние преподавательского состава); создание 
и развитие сети научных центров на феде-
ральном и региональном уровнях, занима-
ющихся проблемами экстремизма и различ-
ного рода проявлений крайних форм нетер-
пимости, расизма и ксенофобии; формиро-
вание структуры национальной (культур-
но-политической) идентичности посредс-
твом СМИ; декриминализация виртуального 
пространства посредством совместной де-
ятельности с Интернет-провайдерами по по-
иску и удалению сайтов экстремистского со-
держания, и размещая на их месте инфор-
мацию антифашистского содержания; дора-
ботка действующего антиэкстремистского 
законодательства; усиление работы по дис-
кредитации экстремистских групп [2].

В рамках профилактики экстремизма 
т.А.  Юмашева [5] предлагает использовать 
следующие формы работы: 

– проведение индивидуальных бесед; ор-
ганизация факультативных занятий; органи-
зация встреч с психологами; 

– проведение тренингов, круглых столов, 
экскурсий, тематических вечеров, спортив-
ные мероприятия и др.; 

– разработку внутриведомственной ста-
тистики, отражающей характер и состояние 
молодежных девиаций; 

– включение во внутриведомственную 
статистическую отчетности различных уч-
реждений, осуществляющих коррекцию, со-
циальную реабилитацию, медико-психолого-
педагогического поддержку, охрану и защиту 
детей и семей «группы риска»; 

– обеспечение доступности статистичес-
кой информации о детско-подростковой деви-
ации для всех субъектов образования и вос-
питания; 

– регулярный анализ состояния подрост-
ковой безнадзорности и ее последствий; 

– оценка эффективности системы профи-
лактики, а так же прогнозирование качест-
венного и количественного развития всех 
компонентов системы; 

– своевременное выявление неблагопо-
лучных семей, информирование о них цент-
ров социальной помощи семье и детству, ко-
миссий по делам несовершеннолетних, выяв-
ление несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной профилактике и реабилитации; 

– анализ кадрового состава учреждений 
разных ведомств, имеющих профилактичес-
кую направленность, выявление кадрово-
го дефицита специалистов по социальной, 
психосоциальной, социально-педагогичес-
кой работе; 

– создание сети комплексных профилак-
тических служб социотерапевтической помо-
щи семье и подростку, разработка содержа-
ния и организационно-управленческих при-
нципов их работы, а также разработка пси-
хологического и правового обеспечения их 
деятельности; 

– активное и целенаправленное исполь-
зование подростковых и юношеских объеди-
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нений по интересам как институтов ресоциа-
лизации социально дезадаптированных под-
ростков; 

– разработку специфических форм и 
средств приобщения девиантных подрост-
ков к активному, полезному, развивающе-
му досугу, вовлечения в социально значи-
мую деятельность, включая производствен-
ный труд; 

– широкую апробацию различных форм 
работы с неформальными объединениями 
подростков; 

– систематизацию и обоснование целе-
сообразных форм и методов социально-пе-
дагогической коррекции условий семейного 
воспитания, семейного образа жизни функ-
ционально несостоятельных, не справляю-
щихся с задачами воспитания, семей, вклю-
чая различные формы семейного отдыха, 
психологическое консультирование, психо-
лого-педагогическое просвещение родите-
лей и психотерапию семейных отношений; 

– создание правовых гарантий для систе-
мы профилактики, в том числе путем обес-
печения гарантированного бюджетного фи-
нансирования; 

– определение полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, юридических и физичес-
ких лиц в сфере профилактики; правовое ре-
гулирование отношений в данной области; 

– разработка межведомственных про-

грамм, ориентированных на обучение спе-
циалистов по уличной работе с молодежью; 

– подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, задействован-
ных в сфере профилактической работы; ана-
лиз существующей системы подготовки и пе-
реподготовки специалистов по социальной, 
психосоциальной и коррекционно-реабилита-
ционной работе; 

– проведение конференций, семинаров для 
сотрудников органов и учреждений системы 
профилактики, ориентированных на анализ 
профилактической работы, выявление эф-
фективного опыта, новых технологий предуп-
реждения социальной дезадаптации детей, их 
социальной реабилитации и адаптации. 

таким образом, на сегодняшний день на-
блюдается тенденция к усилению и омоложе-
нию террористических и экстремистских тен-
денций. Поэтому ответственность за прове-
дение профилактической работы по предуп-
реждению экстремистских и террористичес-
ких проявлений лежит на традиционных об-
щественных социальных институтах: семья, 
школа, вуз. Как показал анализ современной 
литературы только создание единой комплек-
сной системы с включением юридических, пе-
дагогических, психологических подходов по 
профилактически экстремистских и террорис-
тических проявлений будет способствовать 
эффективной борьбе с данными негативны-
ми социальными проявлениями.
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К пСИхОлОгИЧЕСКОМу пОРтРЕту 
лИЧНОСтИ ЭКСтРЕМИСтА  
И тЕРРОРИСтАн.и. МеДвеДевА

нельзя сложить целостное и закончен-
ное представление о предпосылках и меха-
низмах формирования личности экстремис-
та и террориста, если не учесть умонастрое-
ния, психологического состояния, этических 
установок, которые предопределяют готов-
ность любого человека к достижению пос-
тавленных перед собой политических целей 
с использованием ничем не ограниченных 
средств. Современный российский экстре-
мизм и терроризм опасен не только деста-
билизацией социально-политической ситуа-
ции в государстве, вовлечением людей раз-
ного возраста в преступную террористичес-
кую и экстремистскую деятельность. опас-
ность в большей мере состоит в негатив-
ном влиянии на личность, заключающейся 
в формировании нравственного и морально-
го уродства, деградированном мировоззре-
нии. В современном обществе эффективное 
противодействие терроризму и экстремизму 
невозможно без анализа и учета психологи-
ческих особенностей личности экстремиста 
и террориста, его нравственных, этических 
свойств, условий и факторов формирования 
личности, обусловивших его путь к терро-
ризму и экстремизму. Психологический ана-
лиз личностных особенностей террориста и 
экстремиста может помочь выявить причины 
развития криминогенных свойств личности, 
что позволит выделить определенный кри-
минолого-психологический тип, определить 
мотивы преступления. 

терроризм является видом экстремиз-
ма, достаточно опасной формой организо-
ванной преступной деятельности, поэтому 
мы предполагаем, что социально-психоло-
гические факторы и условия формирования 
террористического и экстремистского типов 
личности в целом идентичны. Становление 

личности такого криминолого-психологичес-
кого типа происходит в процессе своеобраз-
ной конвергенции трех детерминант форми-
рования личности: влияния социокультурной 
среды, включающей демографию, образо-
вание, религию, национальную принадлеж-
ность; неосознаваемые механизмы разви-
тия личности, проявляющиеся в психодина-
мике поведения и общения, использовании 
психологических защитных механизмов и ко-
пинг-стратегий; становление террористичес-
кой направленности, которая включает ряд 
осознаваемых мотивов, моральных и рели-
гиозных ценностей. Выделенные детерми-
нанты позволили условно определить три 
группы: социально-психологические особен-
ности макросреды; индивидуально-личност-
ные особенности человека; склонности лица 
к террористической или экстремистской де-
ятельности. Следовательно, вряд ли можно 
выявить универсальную причину или мотив, 
по которым лицо отвергает морально-нравс-
твенные ценности общества и становится на 
террористическо-экстремистский путь до-
стижения своих целей. 

Проанализировав социально-демографи-
ческие признаки экстремистов, можно отме-
тить, что в экстремистской и террористичес-
кой деятельности принимают участие в ос-
новном лица мужского пола. В настоящее 
время часто членами молодежных экстре-
мистских организаций становятся молодые 
девушки, молодые люди в возрасте от 14 до 
30 лет, нередко – несовершеннолетние лица 
14 – 18 лет. Эти факты не случайны, имен-
но возраст с 14 до 18 лет является наибо-
лее оптимальным для «впитывания» ради-
кальных националистических, ксенофобс-
ких и экстремистских идей, а следователь-
но, лиц данной возрастной категории про-

Психологический взгляд на проблему терроризма даст возмож-
ность осознать, что терроризм может порождать у некоторых лиц 
желание решить проблемы максималистскими крайними мерами, 
что может толкать их в сторону политического экстремизма. 
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ще всего идеологически подготовить для со-
вершения экстремистских акций. Подростки 
могут выступать как в качестве исполните-
лей, так и лидеров (главарей) молодежных 
экстремистских организаций (группировок). 
Проанализировав материалы о преступле-
ниях экстремистской и террористической на-
правленности, публикации в средствах мас-
совой информации о деяниях и лицах, их со-
вершивших, можно увидеть, что в террорис-
тической деятельности, как правило, участ-
вуют физически здоровые и психически вме-
няемые лица, в том числе активно занимаю-
щиеся различными видами спорта, которые 
имеют определенные нравственно-психоло-
гические личностные особенности. Как пра-
вило, они могут быть связаны с ориентаци-
ей на борьбу с теми, кто чужд их идеологии, 
религии и неприятием «инакомыслящих». 
часто эта позиция детерминирована низким 
культурно-образовательным и правосозна-
тельным уровнем лиц, принадлежащих мо-
лодежным экстремистским организациям, 
отсутствием у них определенных жизнен-
ных ориентаций, в основном это безработ-
ные или «трудные» подростки, школьники, 
лица со средним специальным образовани-
ем, учащиеся «малопрестижных» вузов. Как 
было отмечено, в экстремистской деятель-
ности участвуют физически здоровые и пси-
хически вменяемые лица, но это не означа-
ет, что в экстремистских группах отсутству-
ют лица с психическими отклонениями, упот-
ребляющие наркотические средства и пси-
хотропные вещества.

В сознании экстремистов обычно форми-
руются устойчивые представления об ис-
торической травме своей нации и мощные 
эмоциональные связи с последней. наибо-
лее часто присутствуют социальные чувства 
– скорбь и горе, в сочетании с ущемленной 
национальной гордостью. Достаточно силь-
но у террористов сформированы представ-
ления об «историческом обидчике», потреб-
ности в возмездии, они задают устойчивые 
паттерны поведения и оценок, которые куль-
тивируются в социуме. такие представления 
обычно дополнены актуальной психической 
травмой, которая связанна с фактами гибе-

ли родных, близких, соплеменников, часто 
происходящей на глазах у будущего терро-
риста.

особыми мировоззренческими предпо-
сылками, свойственными людям, соверша-
ющим теракты являются смещение чувства 
времени, когда прошлое включается в акту-
альное настоящее; стирание грани между 
реальностью и выдуманным миром; своеоб-
разная наивность в сочетании с размытос-
тью моральных ограничений; смешение гра-
ниц добра и зла, наличие апокалиптических 
переживаний и фантазий в сочетании с иде-
ями мессианства; садомазохистическая по-
зиция – жалость к себе и своим соотечест-
венникам в сочетании с ненавистью к ре-
альному или мифологическому противнику 
и готовностью к самопожертвованию; иден-
тификация с агрессором, ограниченная спо-
собность понимать и принимать доводы тех, 
кто мыслит иначе; определенная утрата ра-
циональности, особенно в сфере представ-
лений о доступных и недоступных целях и 
идеалах. 

Экстремист не поддается рациональному 
разубеждению, практически не имеет страха 
и раскаяния в совершаемом или совершен-
ном. тем не менее нельзя изображать тер-
рориста как психически больного, как прими-
тивного малообразованного человека. есть 
существенная разница между человеком, ко-
торый решил покончить с собой из-за непе-
реносимых психических страданий, и терро-
ристом-смертником, который любит жизнь, 
полон сил, внутренней энергии и уверен в 
своей особой миссии. Поведение, деятель-
ность и заявления террориста не поддают-
ся рациональному анализу и требуют специ-
альных подходов с позиций иррационально-
го.

Ключевым вопросом психологов, кото-
рые исследуют феномен терроризма, вста-
ет вопрос о том, что приводит того или иного 
человека в террористическую организацию? 
что толкает некоторых индивидов оставлять 
карьеру и развитие в нормальном обществе 
ради зачастую опасного для жизни членства 
в незаконной группировке, призывающей к 
насилию? Важным в объяснении является 
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то, что терроризм лучше всего может быть 
понят сквозь призму психологической интер-
претации социальной несправедливости, ка-
жущейся террористу. Психологи, изучающие 
глубинную мотивацию террориста, указыва-
ли на огромное значение социальной при-
влекательности принадлежности к тайной 
могущественной организации, способству-
ющей успешной самоидентификации лич-
ности и сохранению высокой самооценки. У 
террористов достаточно мощная мотивация. 
на первый план у многих выступают меркан-
тильные интересы, получение материально-
го блага, так как труд большинства терро-
ристов оплачивается. но меркантильные ин-
тересы сочетаются с идеологическими мо-
тивами тогда, когда террорист попадает в 
общность тех, кто соответствует его инте-
ресам и мотивации. тогда терроризм стано-
вится миссией со стороны данной общности. 
Эта миссия включает изменение мира, сам 
процесс преобразования мира силой прино-
сит удовольствие. В этом случае достаточно 
важным является власть над людьми, кото-
рая является древним и главным мотивом, 
присутствующим у каждого террориста. Это 
носит неосознаваемый характер, через на-
силие экстремист утверждает себя и свою 
личность. 

Мотивом вступления в общность экстре-
мистов могут стать персональные причи-
ны, которые базируются на психологичес-
ком состоянии сознания. Мотивацией мо-
гут быть ненависть, жажда мести, стремле-
ние к власти. такой мотив в большей мере 
присущ людям в обществе, где нарушены 
права человека, невозможно человеку по-
лучить справедливое разрешение наболев-
шей проблемы. таков самый распростра-
ненный мотив, который приводит человека 
в террористические организации. Многим 
свойственен идеологический мотив, так как 
это верования, ценности, принципы, кото-
рые определяют конкретные политические 
цели террористической группы, являющей-
ся политической философией или религи-
озным учением. Многие террористические 
группы опираются на идеологию, опреде-
ляющую их политические цели, содержа-

щую моральное оправдание применяемого 
насилия. К терроризму могут прибегать по 
идейным соображениям, считать оправдан-
ным использование насилия против кор-
румпированных властных структур, прави-
тельств, обогащающихся за счет простых 
людей. В террористических группах немало 
тех, кто борется по идейным убеждениям. 
на практике чаще всего встречается соче-
тание многих мотивов. Это свидетельству-
ет о сложности процесса принятия органи-
зацией или отдельной личностью решения 
об использовании терроризма как средс-
тва достижения групповых и индивидуаль-
ных целей. 

Психологические особенности личности 
экстремистов и террористов заметно раз-
няться в зависимости от конкретного вида 
террористической активности. Политичес-
кие и «идеалистические» террористы имеют 
существенные различия с националистичес-
кими, религиозными и тем более криминаль-
ными. но нельзя выделять специфику каж-
дого террориста однозначно, считая, что по-
литический террорист может развит и интел-
лектуален, а националистический, который 
участвует в разбойничьи-устрашающем на-
беге на соседний народ обеднен интеллек-
том. Современный политический террорист 
несомненно образован, тактически и техни-
чески подготовлен, чем любой другой, осо-
бенно если он действует в группе, создан-
ной, оснащенной и поддерживаемой тота-
литарным государством. но не каждый да-
же политический экстремист может владеть 
профессиональными качествами, уметь ин-
теллектуально анализировать информацию, 
прогнозировать и планировать свои и чужие 
действия — он может быть и простым ис-
полнителем. Порой и руководители полити-
ческих террористических групп могут значи-
тельно различаться друг от друга в зависи-
мости от их идеологической основы функци-
онирования, состава группы, масштаба и це-
лей ее действий, технической оснащеннос-
ти, конкретных целей и т.д.

Готовность к террористическому и экстре-
мистскому насилию корнями уходит в орга-
нически присущую человеку склонность к аг-
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рессивности и разрушительным инстинктам. 
Эти особенности личности по-разному выра-
жены у людей, которые обузданы существу-
ющими правовыми и нравственными норма-

ми, воспитанием и культурой. Попытка уста-
новить единый психологический и интеллек-
туальный прототип экстремиста — неблаго-
дарная, порой даже безнадежная задача. 

СОцИАлЬНАя ДИСтАНцИя  
В пОСтКОНФлИКтНых  
РЕгИОНАхи.в. АбАкуМовА, 

А.в. ГришинА

Для изучения установок в сфере межна-
циональных отношений молодежи из пост-
конфликтных регионов (Ростовская область, 
Россия и чеченская республика, Россия) на-
ми проводится эмпирическое исследование. 

цель: исследование социальной дистан-
ции в молодежной среде постконфликтных 
регионов. 

основные гипотезы исследования:
1) Уровень социальной дистанции пред-

ставителей различных этнических 
групп может трансформироваться в 
случае локального военного конфлик-
та;

2) В постконфликтных регионах уровень 
социальной дистанции может быть 
снижен под направленным воздействи-
ем СМИ и различных государственных 
институтов.

Для реализации указанных задач и под-
тверждения выдвинутых гипотез нами была 
выбрана методика «Шкала социальной дис-
танции» (Э.Богардус)-это шкала для изме-
рения степени близости или отчужденности 

между двумя группами людей, включающая 
список различных этнических групп (мы со-
ставили список из 25 этносов, наиболее час-
то упоминаемых в СМИ, а также наиболее 
многочисленных на юге России). 

Эмпирической базой исследования вы-
ступают крупные ВУзы Ростовской области 
и чеченской Республики: 

– Южный федеральный университет 
(ЮФУ), 

– чеченский государственный педагоги-
ческий институт (чГПУ). 

Субъектом исследования выбраны сту-
денты указанных вузов.

Исследование проводилось в течение од-
ного года и в четыре этапа: научно-теорети-
ческий, организационный, психодиагности-
ческий и констатирующий.

Анализ существующих классификаций эт-
нических групп позволил нам разделить ис-
пользуемый в нашем исследовании список 
этнических групп на три подгруппы: 

1) Славянские национальности (белору-
сы, молдоване, поляки, русские, укра-
инцы)

основные последствия локальных военных конфликтов можно 
разделить на политические, экономические, социальные и психо-
логические. К наиболее важным социально-психологическим пос-
ледствиям можно отнести не только психологическую взаимную 
адаптацию вынужденных переселенцев из зон локальных военных 
конфликтов и населения принимающих их территорий, но и более 
долговременные, а, значит, и более глобальные с точки зрения ис-
тории межнациональных отношений двух народов последствия, а 
именно – возникающие после окончания военного конфликта отно-
шения с трансформированными взаимными этническими стерео-
типами, установками и изменившимся уровнем социальной дис-
танции [2, 4].
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2) народы Северного Кавказа (чеченцы, 
даргинцы)

3) Все остальные этнические группы.
При обработке результатов мы опирались 

на подход к интерпретации результатов по 
шкале Богардуса, предложенный сотрудника-
ми института социологии национальной ака-
демии наук Украины (ИС нАнУ) (н.Панина): 
«...Измерение же ощущения социальной дис-
танции в сознании индивида позволяет обна-
ружить скрытые интенции к формированию 
и проявлению толерантного (или нетолеран-
тного) отношения людей к представителям 
других национальностей. числовое значение 
интегрального индекса национальной дистан-
цированности (ИИнД) по характеру ответов 
позволяет интерпретировать величину дис-
танцированности как предпосылку форми-
рования определенного уровня националь-
ной толерантности: идентичность – толерант-
ность – обособленность – изолированность  – 
ксенофобия» [6].

Полученные с использованием данного 
подхода результаты представлены в табли-
це 1.

Полученные результаты позволяют сде-
лать ряд выводов:

1) В российской молодежной среде пре-
обладает этническая открытость, что озна-
чает ту или иную степень открытости к не-
посредственным контактам (семейным, дру-
жеским, соседским, производственным) и 
может расцениваться как показатель опре-
деленного уровня толерантности [9].

2) Для чеченской молодежи характер-
на напротив распространенность открытых 
ксенофобических установок, т.е. открытое 
нежелание вообще допускать в свою стра-
ну представителей какой-либо националь-
ности отражает восприятие представителей 
этой национальности как «совершенно чу-
жих» и является показателем открытой ксе-
нофобии.

3) Уровень взаимной социальной дистан-
ции представителей обеих групп находит-
ся на уровне «открытость», что, по нашему 
мнению, может быть показателем направ-

ленной трансляции в СМИ обоих регионов 
идей взаимной толерантности

4) В группе «чеченцы» уровень социаль-
ной дистанции со всеми народами Север-
ного Кавказа находится на уровне нацио-
нальной открытости, а со славянскими на-
циональностями (кроме русских) – на уровне 
ксенофобических установок. 

5) В группе «Русские» уровень социаль-
ной дистанции со славянскими националь-
ностями соответствует национальной откры-
тости, а с народами Северного Кавказа- на-
циональной открытости и национальной изо-
лированности. на уровне ксенофобии нахо-
дится лишь социальная дистанция с группой 
«цыгане» [2].

Проведенное исследование показало, что 
уровень социальной дистанции в молодеж-
ной среде постконфликтных регионов нахо-
дится на уровне открытости, что может го-
ворить как об истинном сближении отноше-
ний между изучаемыми этническими группа-
ми, так и о направленном воздействии СМИ 
и государственных структур в изучаемых ре-
гионах в области развития взаимно толеран-
тных отношений [2]. Следует отметить, что 
при интерпретации результатов необходи-
мо учитывать в какой степени выраженные 
(высказанные) установки предполагают оп-
ределенное поведение. Парадокс ла Пьера 
определяет несоответствие установки и по-
ведения. 

таким образом, поведение людей в кон-
кретных ситуациях определяются многими 
конкретными обстоятельствами и лишь в не-
которой степени установками [6]. В этой свя-
зи большие оценки, полученные по шкале 
Богардуса, не представляется удовлетво-
рительным интерпретировать как выраже-
ние ксенофобии при отсутствии аналогич-
ных результатов исследования по другим 
методикам. Поэтому с целью уточнения по-
лученных результатов планируется прово-
дить дальнейшие исследования толерант-
ности, этнической идентичности и взаимных 
этнических стереотипов в молодежной сре-
де постконфликтных регионов.
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АКтуАлЬНыЕ пРОблЕМы 
ИНФОРМАцИОННОгО 
пРОтИВОбОРСтВА МВД РОССИИ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКОй  
И ЭКСтРЕМИСтСКОй ДЕятЕлЬНОСтИи.Ю. сунДиев

Разработка оперативно-розыскных, криминологических, психологических проблем инфор-
мационного противоборства МВД России террористической и экстремистской деятельности 
началась нашей рабочей группой в инициативном порядке в 2009 году. за период с 2009 го-
да по настоящее время был проведен ряд полевых исследований, ведется мониторинг пуб-
ликаций по проблематике, а также – анализ существующих и перспективных угроз и вызовов 
в сфере информационного противоборства. Полученные данные стали основой четырех мо-
нографий, трех учебно-методических пособий и восьми аналитических обзоров. Результаты 
нашего исследования позволяют сформулировать наиболее актуальные проблемы инфор-
мационного противоборства МВД России террористической и экстремистской деятельности.

1. на протяжении последних 15-ти лет 
против нашей страны ведется гибридная 
война, целью которой является разруше-
ние политической, экономической и куль-
турной идентичности. Гибридная война 
стала ответом на политический позицион-
ный тупик, возникший в результате сфор-
мировавшегося как на уровне цивилизован-
ных наций, так и на уровне международно-
го права взгляда на войну – как на недо-
пустимое средство решения политических 
проблем. В результате политические и мо-
ральные издержки государства, иницииро-
вавшего боевые действия, даже если абсо-
лютный перевес в силах и средствах поз-
волял одержать победу в кратчайшие сро-

ки и почти без потерь, оказывались выше 
материальных и политических выгод от ус-
тановления контроля над территорией про-
тивника. «Блицкриг», не говоря уже о за-
тяжной военной кампании, стал «нерента-
белен». Гибридная война представляет со-
бой многовекторное воздействие на госу-
дарство-мишень с целью его дестабилиза-
ции и распада. одним из основных направ-
лений является информационное противо-
борство, целью которого является измене-
ние смыслопологания населения государс-
тва-мишени, перекодирование историчес-
кой памяти и общественного мнения и, на 
основании этого – манипулирование пове-
дением различных групп населения. Инс-
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трументами информационного противо-
действия являются, прежде всего, элект-
ронные средства коммуникации (от элект-
ронных СМИ до сотовой связи и мессенд-
жеров).

2. К настоящему времени сложилась и 
прошла практическую апробацию систе-
ма методов и технологий информационно-
го противоборства (SICC), включающая как 
лонгитюдные (долговременные) программы 
изменения смыслополагания и историчес-
кой памяти, так и технологии ускоренной пе-
ресоциализации, в число которых входит и 
экстремизм и терроризм.

3. Информационно-коммуникационные 
технологии характеризуют преимуществен-
но материально-техническую сторону ис-
пользования технологий гибридной войны. 
Глоссарий терминов по информационному 
обществу определяет информационно-ком-
муникационные технологии (далее – ИКт) 
как «совокупность методов, производствен-
ных процессов и программно-технических 
средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения»1. 
Информационно-коммуникационная рево-
люция и формирование информационного 
общества в конце XX века обусловили инс-
титуционализацию информационного про-
тивоборства. Данный процесс включал сле-
дующие составляющие: 1) утверждение ин-
формационной среды (прежде всего кибер-
пространства) в качестве нового театра во-
енных действий и сферы применения техно-
логий «мягкой силы» (информационно-пси-
хологического воздействия); 2) появление 
и совершенствование специализированных 
информационных средств воздействия на 
противника; 3) формирование специальных 

институтов (органов, подразделений) веде-
ния информационного противоборства. 

В настоящее время можно говорить о 
формировании единой цифровой платфор-
мы, которая охватывает совокупность сов-
ременных технологических комплексов свя-
зи и коммуникации (СМИ, сеть Интернет, мо-
бильная связь) и обеспечивающих их функ-
ционирование ИКт. 

Информационное противоборство окон-
чательно оформилось в самостоятельный 
вид ведения борьбы между государствами и 
иными политическими акторами, что призна-
но на высшем международном уровне. В до-
кладе Группы правительственных экспертов 
оон (2012), учрежденной в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи оон 
от 8 декабря 2005 г., был сформулирован 
однозначный вывод о том, что «государства 
разрабатывают ИКт в качестве инструмен-
тов ведения войны и разведки и для приме-
нения в политических целях».

4. Перевод терроризма из формы стихий-
ного протеста в технологию гибридной войны 
(«террористы хотят, чтобы было много зри-
телей, а не много смертей»)2 обусловил из-
менение организационных форм (ныне пре-
обладают сетевые террористические органи-
зации), географии и образования качествен-
но новых организационных структур     – терро-
ристических медиахолдингов.3 Данные струк-
туры, кроме пропагандистской и организаци-
онной, выполняют еще и вербовочную функ-
цию, которая благодаря цифровой платфор-
ме приобретает глобальный размах.

5. Для противодействия вербовочной де-
ятельности террористических медиахолдин-
гов, необходимо иметь в виду, что их де-
ятельность строится по трехзвенной схеме, 
выявленной и описанной К. левином:

1 Русско-английский глоссарий по информационному обществу: Совместный проект Бри-
танского Совета в России, Института развития информационного общества и проекта 
«Российский портал развития». URL: http://www.iis.ru/glossary/ict.ru.html (дата обращения: 
17.07.2012).

2 Говорил еще в 1975 году американский эксперт по терроризму Брайан Дженкинс.
3 Подробнее см.: И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов новое качество террористической пропаган-

ды: медиа-империя ИГИл. // Информационные войны, №1 (33), 2015.
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– первый этап: «размораживание» – раз-
рушение мотивационно-ценностных струк-
тур личности;

– второй этап: «изменение» – навязыва-
ние смыслов, мотиваций, ценностей;

– третий этап: «замораживание» – фикси-
рование новых черт личности ее участием в 
террористических акциях.

6. Медиахолдинги ИГИл, «Джубхад ан-
нусра», «нурджулар» изготавливают и рас-
пространяют высококачественную медий-
ную продукцию, созданную в сотрудничес-
тве с высококвалифицированными психо-
логами. Сцены массовых казней, снятые с 
высочайшим профессионализмом, долж-
ны взорвать неустойчивые морально-нравс-
твенные качества молодежи («разморозить» 
по К.левину), а остальные пропагандистские 
материалы – подсказать «каким путем надо 
идти».

7. Собственно вербовочная деятель-
ность с использованием цифровой плат-
формы имеет два основных алгоритма. Пер-
вый рассчитан на молодых людей «живущих 
в сети».4 Модератор про-террористическо-
го сайта в автоматическом режиме выделя-
ет пользователей, интересующихся опреде-
ленной тематикой. С наиболее перспектив-
ными модератор выходит на связь в лич-
ном режиме, побуждая собеседника к дис-
куссии. По материалам дискуссии строит-
ся он-лайн профиль кандидата на вербовку, 
включающий вероятное профессиональное 
использование. В ходе дальнейшего обще-
ния кандидату передаются пакеты информа-
ции и проводятся тесты на их усвоение, ин-
дивидуальную реакцию. По окончанию сро-
ка «информационного насыщения» (от 3-х 
до 6-ти месяцев) делается вывод о возмож-
ности дальнейшего использования кандида-
та: необходимости его «стажировки» в джи-
хаде в Сирии или Ираке, либо переподчине-
нии в «спящие» ячейки.

Второй алгоритм рассчитан на «гейме-
ров» и предполагает перевод участника ком-
пьютерной игры из он-лайна в оф-лайн. на-
иболее эффективной можно считать «Боль-

шая игра – сломай систему!», которая соб-
рала в нашей стране за период 2007-2010 
годов более 40000 пользователей. Первым 
зафиксированным случаем использования 
компьютерных игр в «цветных революциях» 
стала игра «Republic on Revolution» (2003 
год), в русском переводе «новистрана», ко-
торая моделировала ненасильственную ре-
волюцию в одной из стран бывшего СССР, 
а многие ее эпизоды были очень похожи на 
«полезные советы» из книги Джина Шарпа 
«198 способов ненасильственного сверже-
ния власти». за период между 2003 и 2013 
годами на Украине было выпущено 12-ть 
компьютерных игр, предполагающих обуче-
ние «протестным» навыкам, в том числе си-
муляционная стратегическая игра «Мощная 
сила» (A Force More Powerful, AFMP), выпу-
щенная в 2006 году. ее разработчики – Меж-
дународный центр ненасильственного кон-
фликта (International Center on Nonviolent 
Conflict – ICNC) и американская медиа-ком-
пания «йорк-циммерман» (York Zimmerman 
и BreakAway Games). При выходе игры было 
заявлено, что AFMP – это «первая и единс-
твенная игра, обучающая методам влияния 
или изменения политической обстановки не-
насильственными способами. она предна-
значена для использования активистами и 
лидерами сопротивления и движений оппо-
зиции. Игра также расскажет СМИ и обще-
ственности о потенциале ненасильствен-
ных действий и послужит инструментом для 
моделирования и исследований ненасильс-
твенного сопротивления».

8.  Инструментом «заморажива-
ния» является участие в террористических 
и «протестных» акциях, где от адептов тре-
буется «нарастающая жестокость», в соот-
ветствии с концепцией недавнего лидера 
ИГИл Абу-бакра нажди5 (Абу-бакра Аль-Баг-
дади). Фактически речь идет о расчеловечи-
вании субъекта, о лишении его эмпатии. Как 
показывает отечественный и зарубежный 
опыт, субъекты, подвергнутые подобной об-
работке, быстро вписываются в террористи-
ческую практику и не поддаются реморали-
зации, становясь основой «спящих ячеек».
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9. терроризм и экстремизм являются инс-
трументами в реализации особой стадии 
гибридной войны – цветного переворота 
(цветной, смысловой революции). цветной 
переворот осуществляется не там, где сло-
жились внутренние предпосылки для смены 
режима (классическая революционная ситу-
ация), а там, где есть внешняя сила, заин-
тересованная в установлении своего фак-
тического контроля над государством-жер-
твой. цветной переворот невозможен без 
внешнего вмешательства (агрессии). Вопрос 
идентификации агрессора обычно не вызы-
вает проблем. однако в рамках современ-
ного международного права корректно дока-
зать его агрессивные намерения (сколь бы 
очевидны они ни были) невозможно. Агрес-
сор всегда будет объяснять даже своё от-
крытое вмешательство во внутренние дела 
государства-жертвы гуманитарными сооб-
ражениями, а также защитой прав человека. 
напомню, что, согласно хельсинкским дого-
ворённостям (ещё в рамках СБСе, которые 
стали также нормами оБСе и оон), вопро-
сы защиты прав человека не могут быть ис-
ключительно внутренним делом какого-либо 
государства. Именно поэтому, основными 
«мемами» готовящейся смысловой револю-
ции в нашей стране стали «убивающая кор-
рупция властей» и необходимость «возвра-
щения: в СССР 2.0; к заветам предков; в се-
мью цивилизованных народов».

10. Как любая война или военная опера-
ция, цветной переворот тщательно планиру-
ется и готовится, причём в нескольких вари-
антах, в зависимости от уровня сопротивле-
ния государства-мишени. Идеальным явля-

ется вариант капитуляции или предательс-
тва национальной элиты. он наименее за-
тратен во всех отношениях. При этом все 
ресурсы государства-мишени, включая по-
литическую систему и административную 
вертикаль, могут сразу же быть использова-
ны агрессором в своих геополитических ин-
тересах (примером могут служить «бархат-
ные революции» в большинстве бывших со-
циалистических стран). В случае, если наци-
ональная элита не идёт на безоговорочную 
капитуляцию, применяется метод «мирных 
уличных протестов». Строптивую элиту вы-
нуждают передать власть более покладис-
тым коллегам при помощи давления улицы, 
ставя её перед выбором: уйти добровольно 
или попытаться подавить протесты, рискуя 
появлением «случайных» жертв, которые 
дадут возможность назвать режим «крова-
вым и диктаторским», обвинить его в «по-
лицейской жестокости» и заявить об утрате 
им фактической легитимности (как в боль-
шинстве государств – бывших союзных рес-
публиках СССР). если вариант мирного дав-
ления не проходит, он в течение нескольких 
недель или месяцев (в зависимости от си-
туации и прочности режима страны-жерт-
вы) сменяется вариантом вооруженного пе-
реворота. В этом случае режим должен вы-
бирать уже между капитуляцией и неизбеж-
ными жертвами вооружённых столкновений, 
которые могут исчисляться десятками, и да-
же сотнями (страны «Арабской весны»). од-
новременно с задействованием вариантов 
«мирного протеста» и вооружённого перево-
рота, государство-агрессор организует поли-
тическую и дипломатическую изоляцию ре-
жима-жертвы. если вооружённый перево-

4  Роскомнадзор выявил 899 страниц в Интернете, содержащих призывы к участию в воо-
руженных формированиях «Исламского государства». об этом говорится в аналитичес-
ком докладе, подготовленном экспертами Федеральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций. на 863 адресах из них после 
направления уведомления информация была удалена, к 36 надзорное ведомство огра-
ничило доступ. Согласно документу, информацию о том, каким образом пересечь грани-
цу Сирии и примкнуть к радикалам, экстремисты распространяли в частности под видом 
туристических буклетов. 14 оКтяБРя 2015 http://riafan.ru/437550-roskomnadzor-nashel-v-
runete-899-stranits-po-verbovke-v-igil.

5 Абу Бакр наджи «Управление жестокостью: самая критическая стадия создания халифа-
та», 2004.
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6 18.04.2016 http://www.kommersant.ru/doc/2961578.

рот в столице не проходит, или не достига-
ет цели, задействуется вариант гражданской 
войны. В этом варианте государство-агрес-
сор объявляет законную власть нелегитим-
ной, признаёт «повстанцев» и начинает ока-
зывать им политическую, дипломатическую, 
финансовую, материальную, а затем и воен-
ную помощь (Сирия, йемен).

11. Важнейшим моментом в подготовке 
цветного переворота является информаци-
онная «раскрутка» основных «мемов» в оте-
чественных и глобальных СМИ. К настояще-
му времени мы видели две компании: по по-
воду панамских оффшоров и протест дально-
бойщиков по поводу введения системы «Пла-
тон». обе эти компании раскручивались в 
«белом» информационном пространстве. Па-
раллельно с ними раскручивалась деятель-
ность «плакатных партизан» и компания про-
тив «убивающих тарифов жКх» в сетевых ре-
сурсах. По видимому, следует ожидать пере-
вода компании против «убивающих тарифов 
жКх» в легитимное федеральное информа-
ционное пространство.

12. Для понимания специфики информа-
ционного противоборства на данном этапе 
гибридной войны, необходимо оценить орга-
низационные ресурсы сил, готовящих цвет-
ной переворот. Первый блок, традицион-
но называемый «пятой колонной» состоит 
из двух частей – «манифестной» (видимой, 
привлекающей внимание) – это внесистем-
ная оппозиция, и боевого крыла, состоящего 
из фанатских клубов, и неформальных объ-
единений, сетевых сообществ: и те, и дру-
гие обладают собственными и весьма зна-
чительными информационными ресурса-
ми. такое строение пятой колонны мы ви-
дели в Киргизии, Молдавии, Грузии и Укра-

ине. Второй, законспирированный блок, по-
лучил, благодаря А. Дугину, название «шес-
тая колонна». он состоит из чиновников го-
сударственных органов власти, готовых ра-
ди сохранения собственности и статуса под-
держать организаторов «цветной револю-
ции»: представителей силовых структур, не-
довольных своим статусом, а также предста-
вителей бизнес-структур, зависящих от за-
рубежных партнеров. Их основное оружие  – 
административный ресурс и неучтенные де-
нежные средства. Как показал опыт евро-
майдана в Киеве 2013–2014 годов, именно 
«шестая колонна» блокировала действия 
правоохранителей, обеспечивала демонс-
трантов всем необходимым и, в конечном 
счете, привела их к победе.

13. чуть более месяца назад Председа-
тель Следственного комитета РФ А. Бастры-
кин выступил с программной статьей «Пора 
поставить действенный заслон информаци-
онной войне»6, в которой дал анализ форм 
и методов применяемого против нас инфор-
мационного оружия и сформулировал свое 
видение основных средств противоборства. 
на первом месте, – и мы это полностью под-
держиваем, – «создание концепции идеоло-
гической политики государства», в которой 
«можно было бы предусмотреть конкретные 
долгосрочные и среднесрочные меры, на-
правленные на идеологическое воспитание 
и просвещение нашего подрастающего по-
коления». В  предлагаемой концепции пред-
ставляется «целесообразным определить-
ся и с пределами цензурирования в России 
глобальной сети интернет», а также «рас-
ширить спектр уголовно-правовых мер по 
пресечению противоправных действий тер-
рористических организаций, совершаемых 
в сети интернет, связанных с вербовкой».
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ФАКтОРНый АНАлИз 
пОлИтИЧЕСКОгО ЭКСтРЕМИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ  
(НА пРИМЕРЕ СЕВЕРО-КАВКАзСКОгО 
ФЕДЕРАлЬНОгО ОКРугА)в.А. берковский
Молодежь Северо-Кавказского федерального округа представляет 
весьма неоднородную в этническом, культурном, ценностном от-
ношении социально-демографическую группу, составляющую око-
ло 30,5 % населения округа. 

РЕгИОНАлЬНый Опыт 
РАбОты СпЕцИАлИСтОВ 
ОбРАзОВАтЕлЬНых 
ОРгАНИзАцИй СРЕДНЕгО 
пРОФЕССИОНАлЬНОгО  
И ВыСШЕгО 
ОбРАзОВАНИя В СФЕРЕ 
пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу  
И ЭКСтРЕМИзМу

Раздел 3. 

Полиэтнический состав населения округа 
обуславливает выраженность биполярных 
ценностных компонентов в структуре поли-
тической культуры молодежи. Выступая, с 
одной стороны фактором социально-поли-
тических изменений молодежь с другой сто-
роны являет собой фактор риска в контек-
сте вовлечения ее в экстремистские рели-
гиозно-политические организации. Катего-
ричность политических суждений, полити-
ческое неприятие, стремление к радикаль-
ным действиям способствуют формирова-
нию таких форм политической культуры мо-

лодежи, которые побуждают политическое 
сознание молодых людей, к радикальным 
политическим действиям, направленных на 
изменение социально-политической ситуа-
ции в регионе и достижение желаемых по-
литических целей.

Анализируя совокупность общей соци-
ально-экономической, политической, духов-
но-религиозной ситуации сложившейся в ре-
гионах СКФо, позволяет нам выделить груп-
пу факторов, оказывающих деструктивное 
влияние на формирование, либо трансфор-
мацию политического сознания молодежи.
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К первой группе факторов необходимо от-
нести деятельность зарубежных специаль-
ных служб и международных неправитель-
ственных организаций (МнПо) финансиру-
емых иностранными фондами, заинтересо-
ванными в вовлечении молодежи в ряды так 
называемой «демократической» оппозиции 
действующей государственной власти Рос-
сии. Формирование у политически активной 
молодежи системы западных политических 
ценностей и мировоззрения в целях неприя-
тия образа российской власти и существую-
щей политической системы общества. В сре-
де кавказкой молодежи активно пропаганди-
руются национал – сепаратистские идеи, на-
правленные на формирование необходи-
мых условий для создания, например, так 
называемой Великой черкессии объединяю-
щей территории проживания черкесов, ады-
гейцев, абазин и республику Абхазию или 
Ставропольской казачьей республики с пос-
ледующим выходом из состава России.

К следующей группе факторов воздейс-
твия, на наш взгляд, следует отнести ак-
тивную деятельность религиозно-полити-
ческих экстремистских организаций. низкий 
уровень политической культуры, политико-
правовой грамотности, социальная отчуж-
денность, политическая апатия, недоверие 
к институтам гражданского общества, нако-
пившаяся ненависть социальных низов со-
здают благоприятную почву для активной 
деятельности на территории СКФо экстре-
мистских организаций оказывающих сущест-
венное влияние на формирование радикаль-
ных форм политического сознания и полити-
ческого поведения молодежи.

По нашему мнению условно можно выде-
лить следующие разновидности организа-
ций радикального и экстремистского толка 
вносящих деструктивные элементы в моло-
дежную среду Северного Кавказа:

– националистические, неофашист-
ские, национал – сепаратистские движения, 
поддерживаемые международными непра-
вительственными организациями. Широ-
кое распространение среди русскоязычной 
молодежи Ставропольского края получили 
неоязыческие культы «Ставропольское ве-

че Руси», «Религиозное объединение пос-
ледователей инглиизма в Ставропольском 
крае» и др. проповедующие сепаратист-
ские, шовинистские, ксенофобские настро-
ения среди молодежи. националистичес-
кие организации в Дагестане, чечне име-
ющие особые геополитические взгляды на 
будущее региона.

– оппозиционные организации, привле-
кающие в свои ряды политически актив-
ную, образованную молодежь, использую-
щих весьма широкий спектр идеологических 
убеждений от анархических до демократи-
ческих с целью формирования жесткой оп-
позиции действующей власти;

– исламистские экстремистские органи-
зации, среди которых «объединенный Ви-
лайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Има-
рат Кавказ» присягнувший на верность Ис-
ламскому государству (ИГИл), основная 
цель активизация повстанческой деятель-
ности на всей территории Северного Кав-
каза. Молодежь северокавказских респуб-
лик, обучаясь в исламских учебных заведе-
ниях стран Ближнего Востока, подвергаются 
религиозно – идеологической, политической 
пропаганде и вербованию со стороны аген-
тов международных террористических ор-
ганизаций (Мто) входящих во «Всемирный 
фронт борьбы с иудеями крестоносцами» 
возглавляемый Аль-Каидой. основными 
причинами побуждающими молодых людей 
обучаться зарубежом и зачастую становится 
адептами религиозно – экстремистских орга-
низаций являются общая социально-эконо-
мическая ситуация сложившаяся в регионах 
СКФо, высокий уровень коррупции и безра-
ботицы, клановая система замещения пре-
стижных должностей, отсутствие каких либо 
перспектив для самореализации, а также со-
храняющееся противоборство между мечет-
ским и немечетским исламом, традициона-
лизмом и фундаментализмом.

В частности в Карачаево-черкесской рес-
публике (КчР) растет число молодых лю-
дей, исповедующих салафизм не соответс-
твующий традиционному исламу, традициям 
и обычаям предков. По мнению обозревате-
ля агентства REGNUM по КчР М. Гукемухо-
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ва, «у молодежи КчР не столько отмечается 
салафизм, сколько «чегеваризм». Радикаль-
ная молодежь протестует против действи-
тельности, против отсутствия социальных 
лифтов, против расслоения общества. Экс-
тремизм в республике имеет корни не столь-
ко религиозные, сколько социально-мораль-
ные» [2].

Важным фактором воздействия выступа-
ет нестабильность социально-политической, 
экономической обстановки в регионе. Высо-
кий уровень безработицы превышающей по-
роговые величины (5–9%), отсутствие усло-
вий для личностной самореализации и вы-
ражения, сложившейся в регионах СКФо 
обуславливает становление качественных 
характеристик политической культуры мо-
лодежи, ее обособленности от жизни страны 
в целом, замкнутости внутри этнических об-
щностей. И как следствие приводит к росту 
политического абсентеизма, слабой полити-
ческой активности, снижению привлекатель-
ности образа власти в глазах молодежи.

Рост интенсивности внутренних мигра-
ционных потоков в основном на террито-
рию Ставропольского края (особенно в вос-
точные районы, регион КМВ, г. Ставрополь) 
вызванный неравномерностью социального, 
культурного, экономического развития субъ-
ектов СКФо создает фундамент для рос-
та межэтнической и межконфессиональной 
напряженности. Возрастание националь-
ной и религиозной нетерпимости, приводит 
к возникновению русских националистичес-
ких движений радикального толка, («Сла-
вянский сход») в молодежной среде Ставро-
польского края. Примером служат массовые 
столкновения с применением оружия между 
русскими и кавказскими молодежными груп-
пировками произошедшие в г.Ставрополе 
мае  – июне 2007 года, в которых приняло 
участие до 400 человек [1].

наиболее эффективно-результативным 
фактором, оказывающим непосредственное 
воздействие на молодежь, выступают ин-
формационно-коммуникативные технологии 
и в первую очередь Интернет.

Роль средств массовой информации 
(СМИ) зачастую носит противоречивый ха-

рактер. С одной стороны они оказывают ин-
формационную и консультативную подде-
ржку молодежи. Расширяют политико-ин-
формационный диапазон молодежной ау-
дитории. Способствуют формированию це-
лостного восприятия современной полити-
ческой картины мира и единой политичес-
кой культуры общества. С другой стороны 
медийные средства вырабатывают опреде-
ленные политические стереотипы, которые 
формируют политическое сознание, опреде-
ляют политическое поведение молодежи, их 
уровень политической культуры.

В мире целом и на Северном Кавказе 
частности Интернет позволяет продвигать 
идеологию экстремистского толка и вербо-
вать молодых адептов. один из таких сай-
тов www. Kavkazcentr.com ведет активную 
пропагандистскую компанию на пространс-
тве Интернета с целью повлиять на обще-
ственное мнение верующей молодежи Кав-
каза и вовлечь ее в ряды радикально-исла-
мистских организаций. Данная проблема в 
настоящее время настолько актуализиро-
валась, что привело к возникновению в на-
учном сообществе нового термина «Интер-
нет  – джихад».

необходимо также отметить, что в ряде 
регионов СКФо все еще в недостаточной 
степени разработаны правовые механизмы 
молодежной политики, реализация которой 
носит формально-декларационный характер 
и сводится к оформлению отчетности о про-
ведении разовых мероприятий, не имеющих 
системности.

отсутствие эффективной молодежной по-
литики, нормативно-правовых механизмов 
ее реализации, молодежных общественных 
правительственных структур (исключение 
составляет Ставропольский край), деграда-
ция системы образования, традиционализм, 
коррупция, клановость и непрофессиона-
лизм обуславливают, распространение ра-
дикально-экстремистских настроений в мо-
лодежной среде СКФо.

В сложившихся условиях повышенной по-
литической радикализации в ее крайней экс-
тремистской форме баланс социально-поли-
тических интересов и ценностей может под-
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держиваться исключительно региональной 
властью обладающей высоким авторитетом 
в молодежной среде и эффективными дейс-
твиями государственных и общественно-по-
литических структур по приобщению моло-
дых людей к общероссийским политичес-
ким ценностям и традициям. органы госу-
дарственной власти посредством диалога с 
молодежью должны повышать уровень эф-
фективности в выявлении молодежных про-
блем, а также места и роли молодежи в их 
разрешении.

через диалог с властью, осознание стоя-

щих перед страной проблем, молодые люди 
будут приобщать себя к политической жиз-
ни страны, региона, ощущать чувство от-
ветственности за результаты своей работы 
и той доли участия, которую они вносят на 
общее благо.
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СВОбОДА СОВЕСтИ, СВЕтСКОСтЬ 
гОСуДАРСтВА, пРОтИВОДЕйСтВИЕ 
КСЕНОФОбИИ И НЕтЕРпИМОСтИ 
В КОНтЕКСтЕ пРОФИлАКтИКИ 
АСОцИАлЬНОгО пОВЕДЕНИя 
МОлОДЕЖИ  
(СОцИАлЬНО-пСИхОлОгИЧЕСКИй  
И пРАВОВОй АСпЕКты)с.А. бурьянов

Вопросы достижения толерантности, противодействия ксенофо-
бии и нетерпимости являются крайне актуальными в многонаци-
ональной Российской Федерации, в том числе в контексте профи-
лактики асоциального поведения молодежи.

Более того, рост проявлений ксенофобии, 
нетерпимости, дискриминации и насилия на 
их почве говорит о том, что сегодня в России 
имеют место заметные барьеры между людь-
ми, препятствующие социально-экономичес-
кому развитию и создающие угрозы безопас-
ности личности, общества, государства.

Конфликты, вытекающие из этноконфес-
сиональных противоречий, в значительной 
мере обостряются в связи с тем, что в и Рос-
сийской Федерации и в современном мире 
существуют системные проблемы реализа-
ции прав человека в сфере свободы совес-
ти, светскости государства, а также наблю-
дается рост ксенофобии и нетерпимости. 

В  конечном итоге, это создает крайне серь-
езные препятствия для взаимодействия лю-
дей и позитивной интеграции государств для 
решения глобальных проблем и перехода к 
устойчивому развитию цивилизации.

Полагаю, что современное понимание 
свободы совести включает в себя все мно-
гообразие форм систем мировоззренчес-
кой ориентации, что подразумевает наличие 
единого правового института. так как право-
вого определения религии не существует, то 
свободу вероисповедания следует рассмат-
ривать не только составной частью свободы 
совести, но и в качестве поглощенной ею1. 
В юридическом плане свобода совести рас-
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сматривается как правовой институт, т.е. как 
совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возни-
кают в процессе осуществления этой свобо-
ды2. Иными словами правовой институт сво-
боды совести выступает юридическим изме-
рением данной свободы3.

С точки зрения современной юридичес-
кой науки, светское государство – мировоз-
зренчески нейтральное государство, при-
нципиально не приемлющее никакое миро-
воззрение в качестве официальной идео-
логии, обеспечивающее каждому возмож-
ность свободного мировоззренческого выбо-
ра. Светскость государства подразумевает 
его индифферентность в мировоззренчес-
кой сфере, т.е. отказ от специального конт-
роля (невмешательство при условии соблю-
дения закона), неидентификацию (в силу не-
возможности создания научных критериев), 
отказ от специальных привилегий, отделе-
ние и равноудаленность от мировоззрен-
ческих организаций4. нарушение принципа 
светскости дезавуирует как отдельные виды 
гарантий реализации свободы совести, так и 
систему гарантий в целом5. Самыми очевид-
ными показателями состояния реализации 
свободы совести являются многочисленные 
нарушения прав индивидов и объединений, 
которые проявляются в форме дискримина-
ции, нетерпимости и насилия на их почве.

Ксенофобия является неоднозначным яв-
лением с весьма сложной структурой. Мно-
гие исследователи среди составляющих ксе-
нофобии, прежде всего, называют стереоти-

пы и социальные установки. Ксенофобские 
стереотипы могут формировать упрощенные 
и искаженные элементы образа социально-
го объекта и, в конечном итоге, оправдывать 
негативные отношение и действия к т.н. «чу-
жакам». Социальные установки, как устойчи-
вая система представлений и эмоций, свя-
занных с социальным объектом, могут прояв-
ляться в предубеждениях и предрассудках, в 
т.ч. в форме враждебности и пристрастнос-
ти к представителям этноконфессиональ-
ных групп6. В качестве непосредственного 
инструмента формирования барьеров меж-
ду людьми могут выступать механизмы лин-
гвистического конструирования неравенства, 
называемые «языком вражды»7, и воспроиз-
водящиеся через СМИ8.

Социальная опасность ксенофобии (ан-
типода толерантности) заключается в созда-
нии условий для нарушений принципа рав-
ноправия и прав человека, что чревато кон-
фликтами. Важнейшими составляющими 
ксенофобии являются стереотипы и соци-
альные установки, сформировавшиеся в ос-
новном в качестве ответа на условия жизни 
в определенные исторические периоды раз-
вития цивилизации.

В очень значительной мере негативные 
стереотипы и социальные установки фор-
мируются и воспроизводятся в связи с де-
ятельностью государственных структур: 
в сфере этноконфессиональной политики 
(прежде всего, в связи с отрицанием и/или 
нарушением принципа светскости государс-
тва); в сфере СМИ и массовых коммуника-

1 Более подробно на эту тему см.: Свобода совести: проблемы теории и практики. Монография (под ред. Ф.М. Рудинского, 
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ние за 2009 – начало 2010 гг. М.: МИР. 2010. С. 8-26; Бурьянов С. А. Светскость государства и международно признанная 
свобода совести. теоретико-прикладное исследование за 2015 – начало 2016 г. М.: Полиграф Сервис, 2016. С. 196.

5 Бурьянов С.А. Религия на выборах в России. Фактор отношений государства с религиозными объединениями в феде-
ральном избирательном цикле 2003-2004 года. М., 2005. С. 161-193.

6 Кроз М.В., Ратинов н.А. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофобии. М., 2005.
7 евстафьева А.В. язык вражды в средствах массовой информации: лингвистические и экстралингвистические факторы 

функционирования: дис. ... автореф. канд. филолог. наук. тольятти, 2009. URL: http://www.ceninauku.ru/page_11623.htm 
(Дата обращения: 16.11.2015).

8 Гонцовский В.К. Этническая ксенофобия в среде молодежи Южного федерального округа (на примере Ростовской облас-
ти): дис. автореф. … канд. соц. наук. Ростов н/Д., 2014. С. 15-16.
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ций; в государственной и муниципальной 
системе образования и др.

В некоторой, гораздо меньшей мере сте-
реотипы и социальные установки формиру-
ются и воспроизводятся в процессе быто-
вых взаимодействий людей. Скрытая ксе-
нофобия в виде негативных стереотипов и 
лингвистического конструирования нерав-
ноправия не менее опасна, чем прямая. При 
этом диагностировать наличие стереотипов 
и противодействовать скрытой ксенофобии 
весьма сложно.

Следует подчеркнуть, что по Стратегии 
национальной безопасности РФ угрозами на-
циональной безопасности в области культу-
ры являются ослабление единства многона-
ционального народа Российской Федерации 
путем пропаганды вседозволенности и наси-
лия, расовой, национальной и религиозной 
нетерпимости. Соответственно, для предо-
твращения угроз национальной безопаснос-
ти Российская Федерация сосредоточивает 
усилия на укреплении внутреннего единства 
российского общества, обеспечении соци-
альной стабильности, межнационального со-
гласия и религиозной терпимости.

что касается поиска направлений для из-
менения ситуации к лучшему, то системный 
характер проблемы подразумевает необхо-
димость системных мер для их решения на 
всех уровнях: научно-теоретическом и об-
разовательном; законодательном; деятель-
ности органов государственной власти, пра-
воприменения и судебной практики; право-
защитном; средств массовой информации и 
массовых коммуникаций9.

особое внимание следует уделять фор-
мированию мер упреждения на основе цен-
ностей гражданского общества и при усло-

вии снятия негативного напряжении в обще-
стве. нельзя не согласиться с мнением, что 
государство становится сильным только тог-
да, когда оно реализует среди своих граждан 
социальные программы, снимающие нега-
тивное напряжение в обществе. «В против-
ном случае возникает системная угроза об-
щественной безопасности, при которой не-
гативное напряжение получает религиозную 
или национально-этническую окраску, разде-
ляющую все общество на «своих» и «чужих». 
Гражданская общность людей интегрирует-
ся в государстве независимо от религиозных 
или национальных различий. Поэтому устра-
нение любых разделительных линий в обще-
стве благоприятствует сплочению и солидар-
ности всех граждан, имеющих равные права 
и обязанности перед законом»10.

В качестве первоочередной меры (явно не-
достаточной, но необходимой) для прекраще-
ния имеющих место нарушений прав челове-
ка по мотивам этнической и мировоззренчес-
кой принадлежности, необходимо адекват-
ное закрепление и реализация принципа ми-
ровоззренческого нейтралитета государств и 
иных субъектов международного права.

Полагаю, что этот принцип является осно-
вополагающим по отношению к принципам 
верховенства права, правового государства, 
прав человека, свободы совести, равнопра-
вия индивидов и общественных объедине-
ний, запрета дискриминации по мотивам ми-
ровоззренческой принадлежности, идеоло-
гического многообразия и др.

Следует внимательно и беспристрастно 
исследовать позитивный опыт и ошибки в 
этноконфессиональной сфере на внутриго-
сударственном уровне и учесть их при ре-
формировании нормативно-правовой базы.

9 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповеда-
ния в Российской Федерации. Монография. М.: МИР, 2009. С. 249-258.

10 Алибекова С.я. национально-этнические и религиозные аспекты общественной безопасности // теория и практика обще-
ственного развития. № 19. 2015. С. 163.

11 Мельникова н.В. Формирование этнической толерантности в мегаполисе: социологический анализ: автореф. дис. … 
канд. соц. наук. М., 2002. С. 8.

12 Крыгина И.А., Рыбак С.В. Правовоспитательный процесс в контексте развития идем толерантности в современных усло-
виях. Монография. Ростов-на-Дону, 2012. 142 с.

13 Апанасюк л.А. теоретико-методологические основы профилактики ксенофобии в студенческой среде средствами соци-
ально-культурной деятельности: автореф. дис. ... док. пед. наук. тамбов, 2014. С. 5-7.
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так как на формирование толерантных от-
ношений существенное влияние оказывает 
этнокультурная политика органов государс-
твенной власти и местного самоуправления, 
то в силу этого «возникает необходимость 
укрепления ее организационных основ, со-
здание целостной системы юридических, со-
циально-экономических, политических, го-
сударственно-управленческих мер по регу-
лированию этносоциальных процессов»11. 
В  частности, необходима системная работа 
по формированию государственной системы 
правового образования и воспитания в сфе-
ре свободы совести и толерантности12. Кро-
ме того, представляется крайне важным на-
правлением диагностика и профилактика 
ксенофобии в молодежной, и, особенно, сту-
денческой среде13. также необходимы разра-
ботка и внедрение в рамках системы образо-
вания спецкурсов о толерантности, свободе 
совести и светскости государства.

Следует особо отметить, что государс-
твенная информационная политика также 
должна быть мировоззренчески нейтраль-

ной, что будет способствовать снижению эт-
ноконфессиональных противоречий и дости-
жению состояния безопасности в обществе. 
А для этого, прежде всего, необходима кор-
ректировка соответствующей нормативно-
правовой базы на международном и внутри-
государственном уровнях.

В указанном контексте представляется 
важным заявление G20 по итогам саммита 
осенью 2015 года, в котором говорится, что 
«терроризм не может и не должен ассоции-
роваться ни с какой религией, национальнос-
тью, цивилизацией или этнической группой». 
Борьба с терроризмом, отмечают лидеры 
«большой двадцатки», является важным при-
оритетом для всех стран. «И мы вновь под-
тверждаем нашу решимость работать сов-
местно в целях предотвращения и пресече-
ния террористических актов путем укрепле-
ния международной солидарности и сотруд-
ничества на основе полного признания цен-
тральной роли оон и в соответствии с Ус-
тавом оон и обязательствами по междуна-
родному праву», – сказано в заявлении14.

КРИтИКА РАДИКАлЬНых 
тЕНДЕНцИй ИСлАМА В КОНтЕКСтЕ 
пИСАНИй МуСулЬМАНМ.Т. якупов
Всеобщие закономерности бытия имеют объективный характер, 
поэтому мы не можем иметь оснований для их критики или одоб-
рения: необходимо просто принимать, даже тогда, когда душа и 
разум протестуют. наличие деструктивных и радикальных органи-
заций, применяющих исламскую доктрину, и деятельность которых 
имеет, несомненно деструктивную тенденцию, явление объектив-
ное. наличие антиисламских по сути движений исходит от внут-
ренних закономерностей мусульманства, когда нравственное уче-
ние пророка Мухаммада превратилось в орудие достижения поли-
тических целей (Аль-Каида, «хизбут-тахрир», ИГ). такая же транс-
формация произошла и с христианством, когда религия рабов уси-
лиями императора Константина превратилась в идеологическое 
орудие рабовладельцев и феодалов.

Поэтому, когда мы ведем речь об исламе, 
то необходимо иметь в виду его диалекти-
ческую природу, которая выражается в ая-
тах Корана и хадисах Сунны. нет ничего па-

радоксального в том, что Писания мусуль-
ман содержат совершенно противоречивую 
информацию, ибо это вполне соответству-
ет законам и принципам диалектики. отсю-
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да можно сделать вывод о наличии двух тен-
денций в исламе: первозданное учение, вы-
раженное пророком Мухаммадом как рево-
люционное строительство нравственности; 
трансформированное мусульманство, про-
явившееся как средство достижения власт-
ных, экономических и иных задач. Поэтому 
нет никаких обоснований для того, чтобы оп-
ределять деструктивную деятельность аль-
Ваххаба (в данном случае не имеем в ви-
ду созидательные аспекты основателя са-
лафизма), бен-ладена, Абу Бакра аль-Баг-
дади и других лидеров, как исламскую, хо-
тя форма богослужения несомненна мусуль-
манская.

Бессмысленные теракты в Пакистане, 
Ираке, Багдаде, Стамбуле и в других регио-
нах, когда были убиты сотни мусульман: де-
ти, женщины и старики не оставляют никаких 
сомнений относительно тезиса о том, что ра-
дикальные движения, прикрывающиеся ри-
торикой и атрибутикой мусульман, к рели-
гии пророка Мухаммада никакого отношения 
иметь не могут. Поэтому вполне обоснован-
ной выступает точка зрения авторитетного 
ориенталиста Александра Игнатенко, оха-
рактеризовавшего деятельность вышепере-
численных организации и вождей «антиис-
ламом». теория и практика пророка Мухам-
мада, первых праведных халифов: Абу-Бак-
ра, Гумара, Гусмана и Гали выразили реаль-
ную природу ислама, заключающуюся в вос-
питании новой нравственности. той, которая 
характеризуется аятами Корана, выражаю-
щими призывы «освободить раба», «накор-
мить сироту», «не обижать вдову» и другие.

Причем не имеет никакой теоретической 
и практической обоснованности попытки оп-
равдать свои антигуманные, и, по сути, ан-
тиисламские деяния отдельными, вырван-
ными из общего контекста цитатами. ярким 
примером выступает аят 5 суры «Покаяние»

«5. А когда кончатся месяцы запретные, 
то избивайте многобожников, где их най-
дете, захватывайте их, осаждайте, устраи-
вайте засаду против них во всяком скрытом 
месте!». Сторонники трансформации уче-
ния пророка Мухаммада доказывают агрес-
сивный характер ислама именно этим при-

зывом, используя аят как подтверждение не-
обходимости военного джихада. естествен-
но, при этом они «забывают», что Послан-
ник Аллаха после битвы при Бадре сказал о 
том, что главный джихад – это борьбе про-
тив своих эгоистических желаний, то есть 
нафса.

однако главное в том, что в суре аят про-
должается следующим текстом и продолже-
нием смысла выступает аят 6.

если они обратились и выполняли молит-
ву и давали очищение, то освободите им до-
рогу: ведь Аллах – прощающий, милосерд-
ный!

6. А если кто-нибудь из многобожников 
просил у тебя убежища, то приюти его, пока 
он не услышит слова Аллаха. Потом доставь 
его в безопасное для него место. Это – пото-
му, что они – люди, которые не знают» [2, су-
ра «Покаяние», аяты 5-6].

В итоге аяты суры Корана превращают-
ся в доказательство нравственной природы 
ислама, где человечность, сострадание, ми-
лосердие выступают основаполагающимися 
тезисами мусульманства. Удивительно, но 
факт, Всевышний призывает верующих гу-
манно относится даже к многобожникам, то 
есть язычникам, которые признаются объек-
том воздействия, причем не только убежде-
нием. В Коране их необходимо приютить и 
обезопасить, ибо они не знающие, то есть 
заблуждающиеся, не представляющие ис-
ламу опасности. отсюда, какое может быть 
оправдание у боевиков, убивающих мусуль-
ман: женщин, детей стариков и мужчин?

Анализ главной Книги мусульман – Ко-
рана, дает важнейшие аргументы, позво-
ляющие разоблачать проповедников экс-
тремистских учений, прикрывающихся ис-
ламом. Среди множества аятов и сур отме-
тим аят 23 суры «Разъяснены», где говорит-
ся: «Вот что возвещает Аллах Своим рабам, 
которые уверовали и творили благое. Скажи 
им: «я не прошу у вас за это награды, а толь-
ко любви к ближним; кто совершает добро, 
тому Мы прибавим к этому благое». Поис-
тине, Аллах прощающ и благодарен!» [2, су-
ра «Разъяснены», аят 23]. Мы включили аят 
полностью, так как здесь Всевышний призы-
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вает к самому высшему проявлению чело-
вечности – любви.

любовь-это особенное психологическое 
состояние, высшее чувство, комплекс эмо-
ции, принадлежащий людям. отличие Бо-
жественной любви в том, что она Абсолют-
на, то есть она направлена на все то, что 
есть, в том числе так называемым «врагам». 
любовь к ближнему, провозглашенная Ии-
сусом в нагорной проповеди, предполагает 
безропотное принятие всего, что может при-
нести боль и страдания человеку. Поэтому, 
лакмусовой бумагой, определяющей поня-
тия, такие как истинный христианин, истин-
ный мусульманин является наличие люб-
ви и ничего более. основа такой абсолют-
ной любви есть принятие всего материаль-
ного и духовного как промысла Божьего, как 
ниспосланного Им для определенной цели. 
любовь не может быть раздельной: любить 
бедняков и ненавидеть богатых, и наоборот. 
она предполагает любовь ко всем людям, 
животным и природе без исключения. Поэ-
тому только тот человек, который может уве-
ренно сказать себе: «У меня нет отрицатель-
ной реакции ни на людей, ни на что-то дру-
гое», может считать себя мусульманином.

Дело в том, что истинная, духовная лю-
бовь исключает всякое нетерпение и нега-
тивное отношение к чему-либо. любовь, о 
которой говорится в Коране, призывает от-
носиться ко всему с терпением и добром: эти 
два понятия в нашем понимании и есть осно-
ва религиозной любви.

Принцип «…любви к ближним…» явля-
ется абсолютным. Будет ошибочным при-
нимать его как добрые отношения только к 
христианам или мусульманам, хотя это так-
же весьма существенно. Большинство соци-
ально-политических конфликтов на земле 
было бы невозможно, если представители 
этих конфессий относились друг к другу как 
к братьям и ближним. «Ближним» в истин-
но религиозном смысле являются все люди 
на земле, так как они есть потомки Адама и 
евы, сотворенных Всевышним. Последние 
открытия ученых действительно подтверж-
дают, что все человечество на генетическом 
уровне возникло от одной женщины. Все мы 

есть дети Бога и обязаны относиться друг к 
другу как самые близкие родственники.

Следующая черта, которая отличает ис-
тинного мусульманина от экстремистов – это 
толерантность по отношению к представите-
лям иных верований. С первых шагов ста-
новления исламского вероучения оно отли-
чилось терпеливым отношением к христиа-
нам. Убедительным аргументом, подтверж-
дающим мысль о том, что Мухаммед не про-
водит принципиальную линию разграниче-
ния между христианством и исламом, яв-
ляется следующий хадис. «В миру и на том 
свете я и сын Марии Иисус, находится со 
мной очень близко, между нами нет других 
пророков. Пророки, дети одного отца, мате-
ри разные, религии – едины» [1, с. 38].

Мухаммад в своих хадисах неоднократ-
но выражает мысль о том, что истинная ве-
ра предполагает не только внешнее выпол-
нение требуемых обрядов. не менее важ-
ным является наличие духовных аспектов 
веры, среди которых главный – это естест-
венно любовь. «Даже если будете клясться 
Мухаммедом, без имана не сможете попасть 
в рай, иман же предполагает взаимоотноше-
ния между людьми на основе любви» [4, с. 
9]. Данный хадис есть продолжение принци-
па любви, изложенного в Коране.

любовь, Милосердие, терпение, как 
нравственные основы ислама, изложенные 
в Писаниях мусульман, представляют со-
бой антиподы смерти и страха, которые се-
ют представители радикальных учений. так-
же нравственные парадигмы ислама изло-
жены в Прекрасных именах Аллах, которые 
есть сама суть и содержание этой монотеис-
тической религии. основополагающими вы-
ступают следующие: «йа Рахману – Милос-
тивый, йа Рахиму – Милосердный, йа Саля-
му – Миротворящий, йа латыфу – Добрый, 
йа Вадуду – любящий, йа халиму – Про-
щающий Грехи, йа Афуввун – Прощающий 
грешника» [3].

Диалектика ислама конкретно раскрыва-
ется сурой «Аль-Фатиха» «открывающая 
Книгу» «Веди нас по дороге прямой, по до-
роге тех, которых ты благоденствовал, не 
тех, которые находятся под гневом, и не за-
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блудших» [2, сура «Аль-Фатиха», аяты 6-7]. 
однако, и истинные мусульмане, о которых 
убитый боевиками Саид-афанди аль-чир-
кави сказал, что те, которые законопослуш-
ны и не могут творить злые дела; и боеви-
ки радикальных организации считают себя 
идущими «по пути прямой». Кто истинный 
мусульманин, а кто «заблудший», выявля-
ет выполнение ими нравственных парадигм 
учения пророка Мухаммада. Подавляющее 
большинство правоверных живут общечело-
веческими ценностями, проявляя терпение 
и милосердие. Их не волнует джихад, ибо 
главная задача мусульманина – борьба про-
тив собственного нафса, то есть стремлений 
эго; им не нужен мировой халифат, так как 
принцип терпеливости позволяет любому 
из них совершить требования богослужения 
в любой социально-политической системе. 
ярким примером может стать история баш-

кирского, татарского и других народов Рос-
сии, которые веками вели себя как благочес-
тивые мусульмане в правовом пространстве 
нашей страны. таким образом, Коран и Сун-
на пророка Мухаммада являются достаточ-
ными обоснованиями для определения ис-
тинной сущности участников деструктивно-
радикальных тенденций. По канонам ислама 
они есть проявление семидесяти двух сект, 
идущих по пути заблуждения и вызывающих 
гнев Аллаха. остальные мусульмане, сотни 
миллионов людей, принадлежат единствен-
но истинной фирке (партии) Всевышнего, 
ибо для них главное – это соблюдение норм 
и принципов нравственности.
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ФАКтОРы ВОСпРОИзВОДСтВА 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕхНОлОгИИ 
пРОтИВОДЕйСтВИя ЕгО 
РАСпРОСтРАНЕНИю В уСлОВИях 
СЕгОДНяШНЕй РОССИИ: пРОблЕМы 
И пРОтИВОРЕЧИяр.х. сАЛАхуТДиновА
Эффективность технологий противостояния угрозам современ-
ного экстремизма зависит от того, насколько в них учтены осо-
бенности данного социально- политического явления: его целос-
тность, разнонаправленность, многоуровневость, многофактор-
ность и другие.

Современный экстремизм, в том числе и 
политический, в условиях развития коммуни-
кативных информационных технологий ста-
новится мобильной, при этом меняя формы 
своего проявления. Из объективной реаль-
ности, определенные формы экстремизма, 
отчасти и политические, переходят в вир-
туальное пространство, продолжая решать 
свои задачи в интернете. либо, конструируя 
конкретные практики на виртуальной пуб-
личной арене, переходит в реальность.

Совершенствуя технологию взаимодейс-

твия с пользователями социальных сетей, 
меняя тактику своего поведения, используя 
Интернет пространство, как публичную аре-
ну, группы и сообщества экстремистской на-
правленности приспособили (адаптировали) 
его для формирования социальной базы по-
тенциальных экстремистов, распростране-
ния экстремистских идей и взглядов, завое-
вания умов пользователей интернет сайтов.

таким образом, опасность политическо-
го экстремизма в современных условиях за-
ключается во множестве различных инфор-



231
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

мационных технологиях, методах коммуни-
кативной манипуляции, наличии политтехно-
логических организаций экстремистского тол-
ка, которые оказывают значительное психо-
эмоциональное воздействие на все катего-
рии пользователей интернета с целью при-
влечения их в свои структуры. При этом, ухо-
дя в латентные формы деятельности, экстре-
мистские организации в социальных сетях 
создают ложную видимость прекращения их 
деятельности в условиях укрепления (ужес-
точения) законодательной базы по борьбе с 
экстремизмом, используя новые, все более 
изощренные приемы воздействия на созна-
ние пользователей интернет пространства, 
таких как деконструирование табу.

Современная Россия характеризуется 
тенденцией роста многообразия организа-
ций с идеологией экстремистского толка, 
при этом социальной базы за счет подрас-
тающего поколения – подростков и молоде-
жи 14, 15-17 лет.

несомненно, причины, порождающие экс-
тремизм, носят объективный характер и кро-
ятся в самом обществе, в социально – эко-
номических, духовных, политико-правовых 
сферах жизнедеятельности человека. одна-
ко, в этом вопросе не следует игнорировать и 
субъективный фактор, субъективную состав-
ляющую экстремизма. на присутствие в экс-
тремизме личностного компонента указывают 
немало исследователей – психологов. так, по 
н.н. Афанасьеву, он «...вырастает из крайнос-
тей восприятия явлений общественной жизни. 
[1, с. 20] По мнению В.А. Соснина «если экс-
тремальность имеет природно-побудитель-
ный (естественный) характер, то экстремизм 
всегда содержит личностное начало, а экстре-
мистское поведение всегда отмечено свое-
волием и эгоцентризмом». [2, с. 24] наличие 
личностного, субъективного компонента в при-
роде экстремизма обусловлено сущностью 
природы человека, сложной организацией его 
структуры как существа сложного: биологи-
ческого, наделенное психикой, социального.

однако, не следует игнорировать тот 
факт, что личностные характеристики, фор-
мирование субъективного компонента явля-
ются результатом качества среды (благо-

приятной/ неблагоприятной ) социализации.
К. Мангейм еще в 40-е предвоенные годы 

писал: «Молодежь – это один из скрытых ре-
сурсов, которые имеются в каждом обществе 
и от мобилизации которых зависит его жизне-
способность. …Молодежь ни прогрессивна, 
ни консервативна по своей природе, она – по-
тенция, готовая к любому начинанию»… Про-
блема состоит в том, что, хотя всегда есть 
новое поколение и молодежные возрастные 
группы, тем не менее, вопрос их использова-
ния зависит каждый раз от характера и соци-
альной структуры данного общества»… Со-
циальная структура определяет, будут ли эти 
резервы и какие из них мобилизованы и ин-
тегрированы в функцию» [3, с. 446].

И. М. Ильинский отмечает: «В богатых об-
ществах молодежь в основном бедна, в бед-
ных обществах – по преимуществу нищая» 
[4]. Бедность, а тем более нищета – не толь-
ко экономическая категория, это особая пси-
хология, особая культура, это определен-
ный уровень сознания. Разрыв самой логи-
ки интеграции молодежи в общество, в ко-
тором способности определяли выбор обра-
зования, будущей профессии, карьерно-про-
фессиональный рост, доход, возможность 
полноценной жизнедеятельности, а не вы-
живание, – создал основу формирования 
маргинально-люмпинизированного населе-
ния, в том числе и из числа выпускников ву-
зов, дипломированных специалистов.

Проблему безболезненной интеграции 
молодежи в общество, как основную свою 
задачу, не решает и молодежная политика. 
Более того, в своем нынешнем содержании, 
она перестала быть адекватной новым реа-
лиям, вопросам и проблемам, стоящими пе-
ред молодежью.

не может не обратить на себя внимание 
тот факт, что в последние годы деятель-
ность молодежных структур свелась к че-
реде бесконечных форумов, слетов, фес-
тивалей, как правило, ориентированных и 
рассчитанных на благополучную молодежь, 
на студенчество. Подобная модель работы 
наблюдается и в структурах, направленных 
на работу с детьми и молодежью по укреп-
лению межнациональных отношений. та-
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ким образом, сложилась дифференцирован-
ная система работы с подрастающим поко-
лением, где объектом общественных, госу-
дарственных молодежных структур являют-
ся успешные дети, остальная категория, т.н. 
отчужденные, становятся объектом соци-
альных работников, психологов, либо групп 
асоциальной направленности, в том числе 
и экстремистского толка. Именно эта груп-
па молодых людей (отчужденные) стано-
вятся социальной базы протестного поведе-
ния, которые, согласно типологии Г. И. Вайн-
штейна [5, с. 25], из протеста-настроения (то, 
что только должно реализоваться в каком-то 
действии) перерастают в протест-действие. 
Следует отметить, что социальная группа с 
признаками дезадаптации, имеет свою соци-
альную базу постоянного воспроизводства.

так, еще в 2004 году медицина обраща-
ла внимание на то, «что за последние пять 
лет на 20% увеличилась частота психичес-
ких расстройств у детей и подростков, у каж-
дого ребенка имеются проблемы с психикой, 
регистрируется слабоумие. Исследования, 
проведенные в 2006–2009 годах в одной из 
общеобразовательных школ зАо г. Москвы* 

подтвердили многофакторную природу пог-
раничных психических расстройств среди де-
тей и подростков школьного возраста. Сре-
ди совокупности факторов обнаруживаются 
социальные: «аномальные отношения в се-
мье (недостаточность эмоционального теп-
ла в отношениях между родителями и детьми 
конфликтные отношения между взрослыми 
в семье, враждебное отношение к ребёнку); 
аномальные качества воспитания (неадек-
ватный родительский контроль в виде гипо- 
или гиперопеки,реакции отвержения ); хро-
нический стресс, связанный с учёбой (конф-
ликтные межличностные отношения или от-
ношения отвержения со стороны сверстни-
ков, напряжённая ситуация в школе в связи 
с неуспеваемостью по одному или несколь-
ким предметам или наличием межличностно-
го конфликта педагогом/ми); конфликтные от-

ношения со сверстниками, напряженная си-
туация в школе, проживание в общежитии» 
и др. [6] По сведениям о контингентах психи-
ческих больных за 2012 год в ранговой струк-
туре заболеваний, обусловивших формиро-
вание детской инвалидности в Санкт-Петер-
бурге, являются: психические расстройства 
и расстройства поведения – 30,8%; болезни 
нервной системы – 22,1%. численность не-
совершеннолетних на диспансерном наблю-
дении с 2009 г. по 2012 г. увеличилось сре-
ди подростков на 413 человек (с 2295 до 
2608), среди детей на 2467 детей (с 9148 до 
11615). [7] Анализ динамики причин обраще-
ния в Кризисное отделение с 2010 г. по 2012г. 
в контексте их иерархического расположения 
образовательный фактор является наиболее 
частым. Показатели по г. Санкт-Петербург и 
результаты исследования Московской школы 
позволяют предположить о приобретенном 
характере заболеваний как результата не-
здоровой социально – психологической, со-
циокультурной среды социализации ребен-
ка: прежде всего семейной и школьной как ре-
зультат отсутствия целостной концепции лич-
ности ребенка, человека, концепции социали-
зации, в том числе и в образовательной поли-
тике современной России.

требует безотлагательного решения 
вопросы приоритетов системы ценностей 
в современной России, как светского го-
сударства. Размытость именно светских 
ценностей в постсоветском пространстве 
привело, что наглядно в современных усло-
виях, к доминанте религиозных ценностей, 
которые являются лишь проявлением, эле-
ментом культуры и, как институт религии, 
имеют узконаправленные функции. Следс-
твие подмены ценностей следует рассмат-
ривать в качестве одного из факторов роста 
настроений в пользу радикального ислама и 
фактором роста их приверженцев из числа 
русскоязычной молодежи.

одним из мощнейших механизмов воз-
действия на сознание людей являются СМИ 

* объектом исследования были дети обоего пола в возрасте от 11 до 18 лет, обучающиеся 
в 6-х – 11-х классах. общее количество обследованных детей составило 507 человек. Из 
них 236 составили мальчики, 271 – девочки.
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и, прежде всего, телевидение. нет необходи-
мости в глубоких научных исследованиях для 
характеристики содержания тВ и возможных 
последствиях демонстрируемых программ. В 
большинстве своем все они характеризуются 
одним знаменателем: формированием сте-
реотипов стилей и направленности поведе-
ния в форме девиации, аномалии, негатива, 
успевшие сформировать как у молодежи, так 
и населения, адаптацию к смерти, ужасам, 
бесчеловечности, жестокости и прочее. И 
этот ряд негатива можно продолжить.

таким образом, вся совокупность только 
указанных факторов говорит о продолжаю-
щейся политике стихийного формирования 
нездоровой среды социализации подраста-
ющего поколения, прежде всего информаци-
онной. Именно это среда порождает экстре-
мистские настроения, практики. Учитывая 
динамичность деятельности экстремист-

ских сообществ, следует утверждать, что 
вопросы профилактики и противодействия 
экстремизму ставят на повестку дня необ-
ходимость поиска новых путей, способов и 
форм работы.
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ФОРМы И МЕтОДы 
ВЕРбОВОЧНОй ДЕятЕлЬНОСтИ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ОРгАНИзАцИй 
В СОцИАлЬНых СЕтях И СпОСОбы 
пРОтИВОДЕйСтВИя ИМГ.в. косов,

в.н. пАнин
Экстремизм можно трактовать и как форму насильственной поли-
тической деятельности, которой присущи ультимативность, без-
апелляционность, бескомпромиссность, отрицание иной точки зре-
ния, жесткость в процессе пропаганды и реализации своих идей, и 
как идеологическую основу радикальных форм политической де-
ятельности с набором нелегитимных инструментов и практик, од-
ним из которых выступает терроризм [1].

В условиях параллельного протекания 
процессов глобализации и регионализации, 
проявляющихся в формировании единого 
информационного поля, коммуникационном 
сжатии мирового пространства, свободном 
перемещении людей и капиталов, усилении 
взаимозависимости основных и второсте-
пенных акторов международных отношений 
наблюдается увеличение деструктивного 

потенциала экстремистских и террористи-
ческих организаций [1].

По мнению экспертов, в настоящее время 
террористические организации значитель-
ную часть новых сторонников находят и 
вербуют в социальных сетях. В них активно 
происходит рекрутинг бойцов и сбор денег.

Молодой человек, студент с неустояв-
шейся психикой, одиночка, по той или иной 
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причине не вписавшийся в коллектив, мало 
общающийся с друзьями и однокашниками, 
максималист с проблемой в социализации и 
жаждой справедливости, становится объек-
том охоты в социальных сетях. так как свой 
внутренний мир, свои переживания и жела-
ния они фиксируют у себя в личной страничке 
посредством статусов, лайков, комментариев, 
репостов и т.д., найти их не составляет труда. 
Именно анализ социальных сетей является 
первым этапом в работе вербовщиков. Экс-
перты отмечают, что вербовщик ищет жертву 
и добивается того, чтобы с ним заговорили и 
заинтересовались его мнением. отметим, что 
в социальных сетях в рамках вербовочной 
структуры функционируют вербовщики, лиде-
ры мнений и группы поддержки.

Вербовка в социальных сетях не ведет-
ся в открытую. зачастую мы не найдем ни 
в том же ВКонтакте, ни в FB и др. открытых 
призывов вступить в ДАИШ. Как правило, 
создаются группы с достаточно нейтраль-
ными названиями, в которых модераторы 
отслеживают поведение потенциальных 
объектов вербовки. При чем группа может 
быть не большой: 10–200 человек, но моде-
ратор параллельно может координировать 
работу десятков подобных групп, втягивая 
неофитов в общение с сотнями и тысячами 
попавших под влияние людей.

на втором этапе вербовщики-мотиваторы 
создают и культивируют интерес к исламской 
культуре и традициям, постепенно заменяя 
традиционные исламские ценности идеоло-
гемами, формируют шоры из идеологических 
штампов. Главная цель всего этого – изо-
ляция молодого человека от его прежнего 
окружения, углубление ощущения одиночес-
тва, несправедливости, зарождение чувства 
обманутости и отрезанности от настоящего, 
истинного знания. Все это должно привести 
объект вербовки к желанию обрести и новых 
друзей, и новый облик (хиджаб, борода, изу-
чение арабского языка, имя).

Далее закрепляется связи неофита с 
экстремистскими и террористическими ор-
ганизациями. часто под предлогом того, что 
с новоиспеченным продвинутым знатоком 
тонкостей религии заинтересовался великий 

муаллим, шейх, находящийся в данное время 
за пределами РФ, новичку организуют с ним 
встречу, но уже на зарубежной территории.

Пример студентки МГУ В.Карауловой в 
контексте наших тезисов является показа-
тельным: виртуальное знакомство в фан-
клубе цСКА в социальной сети ВКонтакте, 
общение в Viber,WhatsApp, увлечение ис-
ламом и исламской культурой, изучение 
арабского языка, ношение хиджаба, уход от 
реальности в виртуальный мир, ощущение 
одиночества, влюбленность в виртуального 
человека, который зовет ее замуж и предла-
гает приехать в Сирию.

отдельная проблемы – сбор денег для 
поддержки экстремистских и террористи-
ческих организаций в социальных сетях. 
на страничках пользователей размещают-
ся посты, реклама, комментарии в чатах с 
призывами жертвовать на богоугодное дело 
деньги и реквизиты того или иного элект-
ронного кошелька. Для того, чтобы труднее 
было отследить подобные призывы, про-
сьбы о финансовой помощи внедряются в 
фотографии, ролики и т.п. Можно говорить о 
нескольких уровнях противодействия вербо-
вочной деятельности. например, одним из 
уровней защиты студентов от манипулятив-
ного воздействия может стать организация 
и проведение тренинг-семинара с глубоким 
погружением в проблематику.

так, коллектив ИМо ПГУ в 2016 году 
провел со студентами первого курса ПГУ 
подобный семинар, в рамках которого рас-
сматривались проблемы западного, восточ-
ного, религиозного каналов экстремистской 
и террористической деятельности вообще 
и на Северном Кавказе, в частности; спосо-
бы, методы вербовки и противодействие им. 
Этот уровень может являться частью более 
глобального уровня, – уровня идеологичес-
кого противодействия.

Следующим уровнем является поиск и 
блокировка акаунтов, связанных с экстре-
мистской и террористической деятельностью.
 Использованные источники
1.  Похилько А.А. Экстремистские организации в системе 

региональной безопасности Ближнего Востока: авто-
реф. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук / ПГлУ. Пя-
тигорск, 2015. 26 с.
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пРОФЕССИОНАлЬНО-пРИКлАДНАя 
ФИзИЧЕСКАя пОДгОтОВКА 
СОтРуДНИКОВ ОРгАНОВ 
ВНутРЕННИх ДЕл КАК ФАКтОР 
ЭФФЕКтИВНОй бОРЬбы С 
тЕРРОРИзМОМ И ЭКСтРЕМИзМОМе.в. пАнов
Борьба с терроризмом и экстремизмом в современных условиях 
ставится в ранг приоритетных направлений государственной поли-
тики, существенная роль в которой принадлежит системе правоох-
ранительных органов государства, наделенных соответствующи-
ми правами и силовыми возможностями.

Происходящие в настоящее время в 
стране качественные изменения в структуре 
органов внутренних дел требуют повышения 
профессиональной подготовки сотрудников 
оВД, в том числе и их высокого уровня фи-
зической подготовленности.

Для четкого и эффективного выполнения 
поставленных задач, в том числе по задер-
жанию преступников или лиц, подозрева-
емых в совершении террористических ак-
тов, от сотрудников требуются готовность 
к рукопашной схватке, преимущественное 
развитие общей выносливости и силовой 
подготовленности, совершенствование на-
выков в преодолении препятствий, воспи-
тание сплоченности и совершенствование 
навыков коллективных действий на фоне 
больших физических и психических нагру-
зок.

В содержание профессиональной де-
ятельности сотрудников оВД по задержа-
нию лиц, причастных к террористической де-
ятельности, зачастую включаются действия 
с применением табельного оружия. Это тре-
бует от сотрудника способности выполнять 
быстро точные и экономичные движения, 
ловкости и координации рук и пальцев, точ-
ности поражения цели. хорошая реакция, 
особенно при выполнении боевых задач, 
является одним из показателей высокой ква-
лификации сотрудника правоохранительных 
органов.

Безусловно, такая деятельность сопро-
вождается значительными эмоциональны-
ми стрессами, обусловленными, в первую 

очередь, ответственностью за принятие ре-
шения.

одним из ведущих факторов повышения 
профессиональной подготовленности явля-
ется целенаправленная система физичес-
кой подготовки, способствующая формиро-
ванию у сотрудников правоохранительных 
органов профессиональных и необходимых 
морально-волевых качеств, оказывающая 
существенное влияние на повышение функ-
ционального состояния организма сотрудни-
ков, что существенно влияет на эффектив-
ность выполнения ими оперативно-служеб-
ных задач.

Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка является неотъемлемой 
частью системы профессиональной подго-
товки кадров МВД России и имеет важное 
значение для сотрудников органов внутрен-
них дел, поскольку призвана постоянно об-
новлять и совершенствовать их профессио-
нальные знания и умения, формировать вы-
сокий уровень готовности к применению мер 
принуждения для пресечения различных 
противоправных проявлений, в том числе и 
в области терроризма и экстремизма.

В то же время в нормативных правовых 
актах, руководящих документах МВД Рос-
сии указывается, что сложившаяся система 
управления служебно-боевой подготовкой 
и ее штатное обеспечение не в полной 
мере отвечают современным требовани-
ям. так, в ГУ МВД по Красноярскому краю 
более 70% сотрудников, организующих и 
проводящих занятия по профессиональ-
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но-прикладной физической подготовке, не 
имеют соответствующего образования, 
что, безусловно, сказывается на качестве 
проводимых занятий.

По данным инспекторских проверок, мно-
гие кадровые аппараты и руководители не 
проявляют инициативы и настойчивости в 
коренной перестройке работы, не обеспе-
чивают эффективного контроля за органи-
зацией и качеством занятий по физической 
подготовке. отдельные коллективы физи-
ческой культуры и образовательные орга-
низации не имеют достаточного количества 
необходимой литературы для качественного 
проведения занятий, особенно по тактике 
применения приемов силового задержания 
лиц, подозреваемых в фактах совершения 
террористических актов или экстремистских 
действиях.

такое тревожное положение свидетельс-
твует о приниженной роли служебно-боевой 
подготовки в системе профессиональной 
подготовки работников оВД, о непонимании 
со стороны некоторых руководителей орга-
нов и подразделений органов внутренних 
дел значения профессионально-прикладной 
физической подготовки как одного из аспек-
тов повышения эффективности борьбы с 
преступностью, в том числе с терроризмом.

Для совершенствования служебно-бое-
вой подготовки в оВД необходимы:
– регулярное обновление в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, нормативных 
правовых актов и иных документов, рег-
ламентирующих организацию, проведе-
ние, содержание служебно-боевой подго-
товки, а также стимулирование работы по 
ее улучшению;

– широкое распространение передового 
опыта и современных технологий обуче-
ния, в том числе формирование у сотруд-

ников, курсантов и слушателей образова-
тельных организаций моделей правомер-
ного применения огнестрельного оружия, 
специальных средств и физической силы 
для решения различных оперативно-слу-
жебных задач, привитие навыков выжива-
ния и обеспечения личной безопасности в 
экстремальных ситуациях;

– совершенствование системы обучения, 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации кадров, осуществляю-
щих служебно-боевую подготовку в орга-
нах внутренних дел, организация обуче-
ния специалистов по профессионально-
прикладной физической подготовке на ос-
нове соответствующего Государственно-
го образовательного стандарта;

– повышение роли и места физической 
культуры и спорта в служебно-боевой 
подготовке сотрудников, развитие и про-
паганда служебно-прикладных видов 
спорта, реорганизация управления спор-
тивно-массовой работой в МВД России;

– развитие учебно-материальной базы слу-
жебно-боевой подготовки в органах внут-
ренних дел, что предполагает совершенс-
твование финансирования из бюджет-
ных источников, переработку норматив-
ных правовых актов и других документов, 
регламентирующих табельную положен-
ность, материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение служебно-боевой 
подготовки.

Реализация данных мероприятий поз-
волит повысить уровень служебно-бое-
вой подготовки сотрудников оВД до от-
вечающего современным реалиям и, как 
следствие,будет способствовать снижению 
уровня преступности, в том числе и в облас-
ти терроризма и экстремизма.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ОбщЕуНИВЕРСИтЕтСКОй СИСтЕМы 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу И 
ЭКСтРЕМИзМу (Из ОпытА РАбОты 
СтАВРОпОлЬСКОгО МЕДИцИНСКОгО 
уНИВЕРСИтЕтА)*Г.Д. Гриценко,

о.А. сеМеновА, 
Л.А. косТенко 

Серьезной проблемой для Ставрополь-
ского края стал тот факт, что среди отбыв-
ших воевать на Ближний Восток есть и сту-
денты. так, 1 декабря 2015 года в Росто-
ве-на-Дону Северо-Кавказский окружной 
военный суд (СКоВС) приговорил студен-
тов Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, Ставропольского медицинского 
университета и выпускника Северо-Кавказ-
ского социального института, обвиняемых 
в вербовке россиян для участия в незакон-
ных вооруженных формированиях ИГ на 
территории Сирии (за год своей деятель-
ности им удалось склонить к участию в бо-
евых действиях четырех человек, которые 
вылетели в Сирию и вступили в джамаат 
«Абу-ханифа», являющийся структурным 
подразделением террористической орга-
низации «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ан-
сар»), к лишению свободы на сроки от пяти 
до семи лет [3].

Эксперты единодушны в том, что моло-
дежь подвергается мощному информацион-
ному воздействию через Интернет и что не-
целесообразно говорить о том, будто бы мо-
лодые люди, которые уезжают в Сирию,  – 
это, прежде всего, дети из неблагополуч-
ных, неполных, пьющих семей. напротив, 
нередко это молодые люди, которые име-
ют обоих родителей с высшем образование 
и которые сами являлись прилежными сту-
дентами.

Данные обстоятельства «заставляют» как 
принимать усиленные меры «по проверке и 
«завариванию» чердаков и подвалов» [1], 
так и активизировать профилактическую и 
воспитательную работу с молодежью, в том 
числе и со студентами.

Понимание того, что ИГ нуждается не 
только в «воинах», но и специалистах в об-
ласти медицины, нашло отражение в созда-
нии в Ставропольском государственном ме-

* Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАн №13 «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их 
взаимодействие. Проблемы развития полиэтничного макрорегиона в условиях дестаби-
лизации Каспийско-черноморского зарубежья».

В последнее время Ставропольский край вновь попал в центр вни-
мания как вооруженного подполья, скрывающегося в лесах Север-
ного Кавказа, так и правоохранительных органов. С одной сторо-
ны, после того как российская авиация стала наносить авиаудары 
по базам ИГ в Сирии, силовики Ставрополья ждали возвращения в 
«родные пенаты» жителей края, которые в свое время уехали во-
евать на стороне боевиков [1]. таких в крае, только по официаль-
но озвученным данным, более сотни [2]. В отношении всех ставро-
польчан, воюющих в Сирии, возбуждены уголовные дела. С дру-
гой стороны, вооруженное подполье стремится вывести свою тер-
рористическую активность за рамки кавказских республик, а имен-
но на Ставрополье.
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дицинском университете развитой системы 
организационных и практических мероприя-
тий, направленных на профилактику экстре-
мистских и террористических угроз в студен-
ческой среде. основой такой системы стала 
целевая программа «Студенты-медики за гу-
манизм, безопасность, против экстремизма» 
на 2011-2017 гг.

При реализации программы особое вни-
мание уделяется профилактической рабо-
те со студентами, находящимися в ситуации 
возможного «попадания» в поле противо-
правного поведения или экстремистской ак-
тивности. Для выявления такой группы сту-
дентов организовано систематическое ис-
следование оценки поведенческих рисков 
и возможностей студентов. При этом обя-
зательно учитывается принадлежность сту-
дентов к категориям, содержащим риско-
генный потенциал. Это студенты-мигранты, 
прибывшие на обучение из соседних респуб-
лик; студенты из социально незащищенных 
категорий населения; студенты, имеющие 
проблемы в обучении, социально-психоло-
гической и социокультурной адаптации и др.

неотъемлемой частью системы профи-
лактической работы со студенческой моло-
дежью является мониторинг среди студен-
тов по проблеме «отношение молодежи к 
экстремизму». Именно в ходе анкетирова-
ния было установлено, что почти треть оп-
рошенных студентов знакома с деятельнос-
тью экстремистских организаций, при этом 
2,3% (5 человек) – получали приглашение 
для участия в подобных организациях, 8,7 % 
(20 человек) – принимали участие в конф-
ликтах на национальной почве. К позитив-
ному аспекту может быть отнесено то, что 
большинство студентов (60,87%) знает, куда 
обращаться в случаях обнаружения фактов 
проявления экстремизма, и все они готовы 
сотрудничать с правоохранительных орга-
нов по противодействию экстремизму.

С целью профилактики экстремистских и 
террористических угроз в студенческой сре-
де постоянно проводятся встречи с предста-
вителями ГУВД, ФСБ, миграционной служ-
бой края. В частности был организован круг-
лый стол «Социально-культурные и психоло-

гические аспекты молодежного экстремизма» 
с участием студенческого актива, сотрудни-
ков отдела по борьбе с экстремизмом Феде-
ральной службы безопасности» и экспертов 
по вопросам предупреждению экстремизма. 
Благодаря такому взаимодействию студен-
ты университета получили возможность учас-
твовать в реализации программы меропри-
ятий в рамках гранта по информационному 
противодействию терроризму и экстремизму 
в образовательной среде.

Важным элементом профилактичес-
кой системы становится учебно-методичес-
кое обеспечение, включающее разработку 
и введение в учебные планы специальных 
курсов по противодействию религиозно-по-
литическому экстремизму; проведение ре-
гулярных публичных лекций для студентов, 
направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, преступлений против личнос-
ти, общества, государства.

С целью нормативно-правового обеспе-
чения системы противодействия террориз-
му и экстремизму разработаны: паспорт бе-
зопасности и антитеррористической защи-
щенности СтГМУ; памятка по безопасности 
для студентов СтГМУ; инструкция по мерам 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности и антитеррористической защищеннос-
ти университета; методические рекоменда-
ции для преподавательского состава вузов 
и сузов по вопросам профилактики экстре-
мистских проявлений в молодежной среде; 
методические рекомендации по организации 
кураторских и информационных часов, на-
правленных на профилактику терроризма и 
экстремизма в студенческой среде и др.

Для предупреждения распространения 
экстремистских и террористических идей 
в студенческой среде активизирована де-
ятельность органов студенческого самоуп-
равления. например, с целью проведения 
совместной профилактической деятель-
ности с правоохранительными органами 
г.  Ставрополя был создан студенческий от-
ряд «Импульс».

Безусловно, система по предупрежде-
нию экстремизма и терроризма предполага-
ет учебно-профессиональной, научно-твор-
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ческой деятельности студентов. Кроме этого 
предполагает создание условий для оказа-
ния комплексной консультативно-педагоги-
ческой и социально-психологической помо-
щи студентам, которые потенциально могут 
быть отнесены к «группе риска».

Существующая в медицинском универси-
тете система работы по профилактике экс-
тремистских и террористических угроз дает 
положительный результат. однако постоян-
но усложняющаяся социально-экономичес-
кая, геополитическая, этноконфессиональная 

и социокультурная ситуация требует ее не-
прерывного совершенствования, что и явля-
ется задачей для всех структур университета.
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ЭлЕМЕНты ЭКСтРЕМИСтСКОй 
НАпРАВлЕННОСтИ В ДЕятЕлЬНОСтИ 
РЕлИгИОзНых ДЕНОМИНАцИй  
НА СтАВРОпОлЬЕн.А. ЛеоновА
Полиэтнический характер Ставропольского края обусловил нали-
чие многочисленных нетрадиционных религиозных организаций, 
деятельность которых зачастую носит деструктивный характер. 
Среди них наиболее распространенными и активно действующими 
являются «Свидетели Иеговы», сатанисты, инглиисты или «Древ-
нерусская инглиистическая церковь православных староверов-ин-
глингов», позиционирующая себя с неоязычеством, и др.

С тоталитарными сектами ведется актив-
ная борьба на самых разных уровнях. еще 
в 2004 г. в Ставрополе прошел акт протеста 
против деятельности секты «Свидетели Ие-
говы», по численности адептов и количеству 
распространяемой литературы, являющей-
ся лидероми, когда ставропольские студен-
ты и представители ряда общественных ор-
ганизаций пикетировали «зал царства» [78].

В 2005 г. в г. Ставрополе проходило слу-
шание дела в отношении двух активистов са-
танинской секты «черный тюльпан» е.  Гла-
голева и А. трапезникова, обвиняемых в со-
вершении двух убийств, а также организа-
ции объединения, посягающего на личность 
и права граждан [9].

Пристальное внимание к нетрадицион-
ным религиозным организациям со стороны 
правоохранительных органов сегодня обус-
ловлено не только общественно опасными 
аспектами деятельности сект, но и, что осо-

бенно заметно на полиэтничном фоне реги-
она, усиливающимися в них проявлений экс-
тремистской деятельности, несущими угрозу 
жизни и здоровью как самих адептов, так и 
людям из их окружения. В этой связи хоте-
лось бы привести пример секты инглиистов, 
в отношении деятельности которой правоох-
ранительными органами Ставропольского 
края было проведено расследование и за-
ведено уголовное дело по факту принадлеж-
ности к организации экстремистского харак-
тера [10].

Анализ ряда источников (периодическая 
печать (газета «наследие предков»); мате-
риалы опроса адептов, в том числе несовер-
шеннолетних; аудиоматериалы и стенограм-
ма разговора руководителей и адептов орга-
низации; сайт страницы «Славянская общи-
на «Дети Перуна» социальной сети «В кон-
такте» (https://vk.com/detiperuna); календарь 
инглиистов «Круголeтъ числобога») позво-
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лил выявить в деятельности исследуемой ре-
лигиозной организации наличие признаков и 
элементов экстремистской деятельности.

Элементы расовой теории и национализ-
ма, в основе которых лежит идея о преобла-
дании Великой Расы над другими, низшими 
расами отражено в представлении инглиис-
тов о том, что человечество делится на при-
оритетную Белую Расу, а также второсорт-
ных людей цвета кожи Мрака, зеленокожих, 
Краснокожих, желтокожих [2, с.3]. Страницы 
периодических материалов инглиистов со-
держат отрывки, демонстрирующие эту те-
орию: «не берите жен с черной кожею, ибо 
оскверните дом и свой Род загубите, а бе-
рите жен с кожею белою, вы свой дом про-
славите и свой Род продолжите!»; «научив 
чернокожих людей мудрости светлой…, они 
стали называться хохлами» [2, с.3]; «Кто бу-
дет нести ответственность за детей, рож-
денных от смешанных браков?»; «отвечать 
за все это будет христианский Бог, ибо для 
него нет «ни эллина, ни иудея»…смешение 
– это грех. от этих смешанных брачных уз 
у них появляется множество блаженных и 
юродивых» [1, с.8]; «созидание благодетель-
ного потомства, восстановление этнической 
чистоты Славяно-Ариев – главный путь пре-
одоления духовно-нравственного и телесно-
го вырождения соотечественников»; «при-
нять все необходимые меры по соблюдению 
древних заповедей Богов – о чистоте Крови 
и укреплении Родов» [3, с.1].

Следует отметить наличие на страницах 
печатной продукции материалов антисемит-
ского содержания: «серокожие племена: ев-
реи (евичи) – пришельцы, чужеземцы…Дву-
полые…Моисей вывел их из египта и они 40 
лет вели войны и грабили соседние земли…
потом их Бог указал им землю, чтобы они за-
хватили ее, истребив прежний народ, и по-
селились на ней»; «и очень плохо, когда на-
чинают натравливать Русских и Украинцев и 
наоборот…звучат эти призывы, как прави-
ло, от лиц библейской национальности. Это 
им выгодно построить такое общество, в ко-
тором можно «разделять и властвовать» [2, 
с.4, 6]; «РПц – еврейская церковь для рус-
ских рабов» [4, с.5].

Среди признаков религиозного экстре-
мизма – выражается в причинении сущес-
твенного вреда основам конституционного 
строя или конституционным основам меж-
личностных отношений либо в создании уг-
розы причинения такого вреда. Материалы, 
размещенные на странице «Дети Перуна» в 
социальной сети «В контакте» отражают эти 
настроения: «не живите по законам, что со-
здали люди, дабы лишить вас свободы, а 
живите по законам Бога единого!»; «Это не-
вежественное состояние нации, при кото-
ром люди находятся под влиянием темноты 
и неведения, порождает демократию и соци-
ализм», «Монархия -это одухотворенное со-
стояние народа, в котором люди находятся 
под влиянием чистого света», «Почему рус-
ские и казаки на Кавказе – это колонизато-
ры и оккупанты, а все прочие народы – «гор-
дые и свободолюбивые» горцы, либо жите-
ли степей, автохтонное население?» [7].

Символика инглиистов, являющаяся важ-
ной составляющей их культовой обрядности 
и часто встречающаяся на страницах пери-
одических изданий, календарей, представ-
лена законодательно запрещенной для пуб-
личной демонстрации как экстремистский 
символ, свастикой (коловратом) и Руками 
Бога (свастика в форме креста).

Религиозный экстремизм напрямую свя-
зан с тоталитарными религиозными орга-
низациями, деятельность которых часто не 
проявляется в форме открытого насилия. В 
своей космогонической теории-мифе, объяс-
няющей происхождение Вселенной и зем-
ли, инглиисты извращают историю, приво-
дя в примеры факты, не имеющие под со-
бой реальной исторической основы: Святос-
лав присоединил Северный Кавказ; Святос-
лав – император; гражданская война на Руси 
началась с приходом христианства; Святос-
лава убили русские [6, с 2-3].

наиболее ярко это проявляется на приме-
ре освещения в учении инглиистов вопросов 
семьи, брака и отношения к детям: «Мужчина 
должен не только зачать ребенка, но и при-
нять роды у супруги…на сегодняшний день 
в родильных домах детей губят, пичкают их 
заразой под названием: прививки» [2, с. 6]; 
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«чтобы матери легче рожать дитя, купель по-
мещают в хорошо истопленную баню, что-
бы Священный огонь и Банник всегда могли 
прийти ей на помощь»; «Пуповина перереза-
ется только после того, как ребенка показы-
вают восходящему Солнцу…если утро пас-
мурное, пуповина перерезается на второй, 
третий и даже седьмой день, пока ребенок не 
увидит восход и лучи ярилы-Солнца» [5, с.5].

Религиозный экстремизм представляет 
чрезвычайную опасность для социума. не-
укоснительное следование вероучительной 
практике и обрядности сект может представ-
лять серьезную угрозу жизни человека. При 
этом его проявления варьируются от психо-
логического и материального ущерба до ли-
шения жизни конкретных индивидов, от воз-
буждения гражданской ненависти или враж-
ды до функционирования многочисленных 
незаконных вооруженных формирований, 
ставящих перед собой цели изменения кон-
ституционного строя государства и наруше-
ния его территориальной целостности. Пос-
ледствия преступных проявлений религиоз-
ного экстремизма могут проявляться как сра-
зу после совершения соответствующих де-
яний, так и иметь долгосрочные перспективы.

особенно опасным аспектом деятельнос-
ти нетрадиционной религиозной организа-
ции инглиистов является вовлечение в ее 
ряды детей и подростков, которые наибо-
лее уязвимы в силу возрастных особеннос-
тей, как в физиологическом, так и психоло-
гическом плане. но именно этим обусловле-
на трудность реабилитации детей и подрос-
тков после их выхода из религиозного объ-
единения.

таким образом, экспансия сект, деятель-
ность которых сопряжена с элементами экс-
тремизма, сегодня представляет для госу-
дарства и общества не меньшую опасность, 
чем открытые проявления экстремизма. не-
обходимо учитывать, что деструктивные ре-
лигиозные организации сегодня зачастую 
прикрываются статусом общественных ор-
ганизаций, этнокультурных, образователь-
ных, психологических центров.

традиционные религии, с их богатым ду-
ховно-воспитательным потенциалом, могут 

выступить в качестве противовеса этой угро-
зе. однако светский характер государствен-
ных образовательных учреждений и органи-
заций ограничивает эти возможности. Поэ-
тому выходом может стать религиозное об-
разование на уровне воскресных школ.

К сожалению, масштабы деятельности 
деструктивных культов сегодня заставля-
ют говорить о необходимости создания се-
ти психологических центров реабилитации 
жертв тоталитарных сект.

Видится, что наиболее эффективный ре-
зультат даст только совместная системати-
ческая и продуманная деятельность религи-
озных, общественных и государственных ор-
ганизаций, а также СМИ.

необходимость соблюдать конституцион-
ное право на свободу слова и вероиспове-
дания и несовершенство нормативно-пра-
вовой базы ставит в жесткие рамки право-
охранительные органы, могущие привлечь 
секту или ее адептов только по факту совер-
шенного уголовного преступления или при-
надлежности к организации экстремистско-
го характера.

очень важна статистика, дающая возмож-
ность представить реальные масштабы ре-
альную угрозы со стороны сект. однако для 
этого необходимо вести их учет и контроль, 
что также сопряжено с трудностями, вызван-
ные белыми пятнами в нормативно-право-
вом поле.

необходима новая государственная кон-
цепция по вопросам религии и вероиспове-
дания с учетом современных реалий и гло-
бальной угрозы со стороны экстремизма и 
терроризма. Именно здесь особенно важна 
законодательная инициатива с мест, учиты-
вающая специфику многонационального и 
поликонфессионального региона.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖНАцИОНАлЬНых  
И МЕЖКулЬтуРНых ОтНОШЕНИй 
В ОбщЕОбРАзОВАтЕлЬНОМ 
уЧРЕЖДЕНИИе.в. ЛоГуТовА
В сложной ситуации, возникшей в России и ее ближайшем окруже-
нии, так называемое, «этническое возрождение» сопровождалось 
и сопровождается усилением национализма, ростом эгоцентриз-
ма, волнами межэтнических конфликтов и т. д., о чем, в частности, 
свидетельствует хроника различного рода инцидентов. отноше-
ние к данной ситуации нашло отражение в Постановлении адми-
нистрации г. оренбурга № 2795-п от 20.11.2014г. «об утверждении 
комплексного плана мероприятий по профилактике экстремизма в 
образовательных учреждениях города оренбурга».

В этой связи большое значение приобре-
тает проблема этнической толерантности, 
предполагающее развитие позитивных отно-
шений к представителям разных этнических 
групп и культур. не случайно, что проблема 
толерантности этнических отношений стала 
одной из наиболее актуальных и широко об-
суждаемых как на теоретическом уровне, так 
и в сфере социально-политических практи-
ческих решений. определение и понимание 
самого феномена «толерантности» приоб-
ретает особый смысл как необходимый ис-
ходный момент в планировании и разверты-
вании деятельности гражданского общества 
по укоренению его основных принципов.

Позитивное понимание толерантности до-
стигается через уяснение ее противополож-
ности – интолерантности или нетерпимости. 
нетерпимость основывается на убеждении, 
что твоя группа, твоя система взглядов, твой 
образ жизни стоят выше остальных. Это не 
просто отсутствие чувства солидарности, 
это неприятие другого за то, что он выгля-
дит иначе, думает иначе. основными фор-
мами проявления нетерпимости являются: 
оскорбления, насмешки, выражение пре-
небрежения; негативные стереотипы, пре-
дубеждения, предрассудки,основанные на 
отрицательных характеристиках; этноцент-
ризм (оценка окружающих через призму цен-
ностей своего этноса, которые рассматрива-
ются как эталонные для всех других людей 
и культур); поиск врага (перенос вины за не-

счастья и проблемы на другие группы); пре-
следование, запугивание, угрозы; ксенофо-
бия в форме этнофобии, мигрантофобии 
(неприязнь к представителям других групп 
и культур, убеждение в том, что «чужаки» 
вредны для общества) и др.

Историческая судьба оренбуржья предо-
пределила его статус полиэтнической и по-
ликонфессиональной территории, сделав по-
своему уникальным. В настоящее время здесь 
проживают представители 119 национальнос-
тей: более полутора миллионов русских, пять-
национальностей – татарская, казахская, укра-
инская, башкирская и мордовская – насчиты-
вают свыше двухсот тысяч человек каждая, 
численность еще трех – немцев, чувашей и 
армян – превышает десять тысяч.

оренбургская область имеет богатые 
межкультурные межэтнические традиции, 
но и здесь все чаще случаются конфликты 
на межнациональной почве, особенно сре-
ди школьников. К сожалению, есть факты не 
просто пренебрежительного, оскорбитель-
ного отношения к представителям нерусской 
национальности, но и физического насилия 
по отношению к ним.

В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граждани-
на России в сфере общего образования» 
сказано: «новая российская общеобразо-
вательная школа должна стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим социокультур-
ную модернизацию российского общества». 
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Среди провозглашаемых фундаментальных 
ценностей «межэтнический мир и согласие – 
единство в многообразии, признание и под-
держка культур, традиций и самосознания 
всех представителей многонационального 
народа Российской Федерации, гарантиро-
ванное равноправие граждан независимо от 
национальности, а также политика интегра-
ции, предотвращения напряженности и раз-
решения конфликтов на этнической или ре-
лигиозной основе. Межэтнический мир вклю-
чает политику толерантности, т.е. признания 
и уважения культурных и других различий 
среди граждан страны и проживающих в ней 
граждан других стран» [1].

Соответственно, именно школа долж-
на стать важнейшим, наряду с семьей, ин-
ститутом формирования толерантного со-
знания школьников. В МоАУ «лицей№1» г. 
оренбурга было проведено пилотажное ис-
следование толерантного сознания стар-
шеклассников с помощью анкеты, разрабо-
танной социально-психологической службой 
лицея. целью данного анкетирования ста-
ло не только выявление отношения школь-
ников к вопросам патриотизма и межнацио-
нальных отношений, но и актуализация в их 
сознании проблем межнационального взаи-
модействия. В исследовании прияли учас-
тие учащиеся 9-11 классов (общей числен-
ностью 287 человек), среди которых 68% – 
русские, 15% – татары, 7% – казахи, 6% – 
армяне, 2% – азербайджанцы, 2% – немцы.

Результаты анкетирования показали:
Вопрос 1. Патриот и гражданин. Можно ли 

между этими понятиями поставить знак ра-
венства? является ли патриотизм сегодня 
качеством личности, необходимым для сов-
ременного молодого человека?

обобщенный ответ: «Между этими поня-
тиями нельзя поставить знак равенства, по-
тому что гражданин – юридический статус, а 
патриот – человек, который любит и защи-
щает свою Родину, изучает её культуру».

Вопрос 2. Как Вы думаете, включает ли 
понятие «патриот» уважение к представи-
телям других национальностей, вероиспове-
даний, культуры.

обобщенный ответ: «Да, быть патриотом 

– значит любить свою Родину и уважитель-
но относиться к людям, которые проживают 
в данной стране, независимо от их нацио-
нальности и вероисповедания.

Патриотизм и национализм – разные по-
нятия; патриот любит свою Родину и толе-
рантен к представителям других националь-
ностей и культур, а националист ненавидит 
всех, кроме себя, своего народа».

Вопрос 3. Представителем, какой культу-
ры Вы себя считаете?

Русской; русской многонациональной; со-
ветской многонациональной; другого народа 
России; западноевропейской; другой (укажи-
те, какой).

обобщенный ответ: «Русской многонаци-
ональной культуры».

Вопрос 4. Как Вы считаете, нужно ли в 
учебных заведениях вводить предмет «на-
циональная культура»?

обобщенный ответ: Предмет «нацио-
нальная культура» в учебных заведениях 
ввести можно, но не в качестве обязатель-
ного для изучения, а в качестве факульта-
тивного или элективного курса.

Вопрос 6. что, по Вашему мнению, значит 
«быть россиянином»?

обобщенный ответ: «Быть россиянином – 
значит не только проживать в данной стра-
не, но и любить её, защищать, знать её язык 
и культуру».

Качественный анализ проведенного анке-
тирования показал высокий уровень межэт-
нической толерантности сознания респон-
дентов. Следует отметить, что в исследова-
нии принимали участие старшие школьники, 
которые уже достаточно хорошо понимают и 
принимают реалии современного поликуль-
турного и полиэтнического мира. Гораздо 
сложнее складывается ситуация в младшем 
и среднем подростковом возрасте, когда, 
пытаясь отстоять или завоевать авторитет 
среди сверстников, подростки могут прибег-
нуть к насмешкам, унижению, оскорблению 
представителей других национальностей.

Результаты анкетирования, проведенно-
го по инициативе Управления образования 
г. оренбурга, позволили выявить отноше-
ние современным молодых людей к пробле-
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ме межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений: 1. Большинство опрошенных 
(n=56) считают, что межнациональные и меж-
религиозные отношения это проблема госу-
дарства, а также тех, кто приехал из другой 
страны (n=25) и тех кто здесь живет постоян-
но (n=28). 2. если стали очевидцем конфлик-
тной ситуации на почве межнациональных и 
религиозных отношений, то 49 старшеклас-
сников попытались бы примирить стороны 
и 39 заняли бы нейтральную позицию. 3. на 
вопрос «Приходилось ли Вам испытывать на 
себе неприязненное отношение со стороны 
лиц иной, чем Вы национальности или ве-
роисповедания?» утвердительно ответили 
76 опрошенных, из них 38 – со стороны лю-
дей в общественных местах, 26 – со сторо-
ны представителей власти, 9 – со стороны 
сверстников. 4. Проблема межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений постоян-
но обсуждается в школе (n=61), дома с роди-
телями (n=8), со сверстниками (n=12), через 
СМИ и Интернет (n=13), т.е. школа и учителя 
являются главным источником информации 
и формирования этнической толерантности. 
5. Экстремизм в молодежной среде как со-
циальное явление знакомо 95 школьникам, 
из них из средств массовой информации о 
нем узнали 47 человек, из школьной про-
граммы  – 40 человек, от родителей и друзей 

– 8 человек. 6. на вопрос «есть ли среди Ва-
ших друзей представители молодежных экс-
тремистских движений или группировок?» 
утвердительно ответили 3 человека, но эти 
ребята ранее принадлежали к таким движе-
ниям, а теперь не принадлежат.

образование подрастающего поколения, 
обеспечивая механизм трансляции этничес-
кого наследия новым поколениям, призва-
но, обеспечить и интеграционные процессы, 
заложить основы для понимания и общения 
с другими культурами, нацеливать на уме-
ние поддерживать и развивать диалог куль-
тур. Этим задачам как нельзя лучше отвечает 
процесс этнопедагогизации средней школы, в 
ходе которой оптимально решаются задачи 
кросс-культурного образования, формирова-
ния культуры межнациональных отношений, 
воспитания межэтнической толерантности.

В поликультурных образовательных уч-
реждениях должны пройти апробацию бо-
лее гибкие, мягкие педагогические системы 
и операции обучения и развития, способс-
твующие адаптации личности к культуре 
посредством образования.
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ОбЕСпЕЧЕНИЕ бЕзОпАСНОСтИ В 
ОбРАзОВАтЕлЬНОМ пРОСтРАНСтВЕ 
пОСтКОНФлИКтНОгО РЕгИОНА  
Для пРЕДОтВРАщЕНИя 
пРОяВлЕНИй тЕРРОРИзМАи.в. АбАкуМовА,

З.в. МАсАевА
Проблема терроризма вызывает особое внимание в данное вре-
мя. ее актуальность обусловлена, прежде всего, масштабами рас-
пространения идеологии терроризма. особенна сложная ситуация 
обнаруживается на Юге России, так как некоторые республики пе-
режили проявления терроризма. 

чеченская Республика являясь посткон-
фликтным регионом испытала последствия 

военных действий, а также негативные про-
явления террористических актов. Поэтому 
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важно создать для молодежи безопасное 
пространство в образовательной среде, где 
у молодых людей будут развиты устойчивые 
качества личности, не поддающиеся воз-
действию террористических влияний. Для 
этого необходимо повышать уровень психо-
логической безопасности в образовательной 
среде.

Безопасность обусловливается как состо-
яние защищенности жизненно существен-
ных кругозоров личности, среды и государс-
тва от внутренних и внешних угроз. Психо-
логическая безопасность является одной из 
собирающих безопасности и как состояние 
сохранности психики, намеривает подде-
ржание установленного баланса между от-
рицательными влияниями на человека ок-
ружающей его среды и его стабильностью, 
способностью пересилить такие влияния 
личными ресурсами [1, с. 94].

Безопасность образовательного про-
странства – это соглашения хранения жиз-
ни и здоровья обучающихся, воспитанников 
и рабочих, а также материальных ценнос-
тей образовательного учреждения от по-
тенциальных несчастных случаев, пожа-
ров, аварий и других чрезвычайных ситуа-
ций, система мер, принятых администраци-
ей учреждения и государством, для предох-
ранения детей и имущества от душевных и 
наружных угроз с учетом фактического со-
стояния, технического состояния образо-
вательного учреждения, соглашений орга-
низации образовательного процесса, пре-
ступной и техногенной обстановки, природ-
ной территории, предупреждения, пресече-
ния и ликвидации результатов террористи-
ческих акций [8, с. 65].

Безопасность в образовании захваты-
вает обширный спектр назначений и взгля-
дов: безопасность психологическую, соци-
альную, национальную, противопожарную, 
антитеррористическую, экономическо-фи-
нансовую, информационную, техногенную, 
технологическую, охрану труда, радиа-
ционную, экологическую, взрывобезопас-
ность, электротехническую и др. образова-
тельная среда – это система воздействий и 
обстоятельств развития субъекта по задан-

ному стандарту, а также потенциалов для 
ее формирования, заключающихся в обще-
ственном и пространственно – предметном 
окружении. образовательная среда есть 
совокупность факторов, развиваемых ук-
ладом жизнедеятельности образователь-
ного пространства: материальные ресурсы 
организации, создание образовательного 
процесса, питания, медицинской помощи, 
психологического комфорта, защищеннос-
ти и др. образовательная среда – есть под-
система социокультурной среды, совокуп-
ность исторически определившихся фак-
тов, условий, ситуаций. она обнаружива-
ется в единстве сознательно созданных пе-
дагогических обстоятельств формирования 
субъекта. Концепция безопасности образо-
вательного пространства система убежде-
ний на снабжение безопасности участников 
образовательного процесса от угроз для их 
жизни и здоровья в сфере педагогического 
пространства [5, 9, 10].

Под психологической безопасностью 
осмысливается состояние образователь-
ной среды, беспрепятственное от проявле-
ний психологического насилия во взаимо-
действии, содействующее удовлетворению 
нужд в личностно-доверительном общении, 
основывающее референтную значимость 
среды и снабжающее психическое здоро-
вье охваченных в нее участников. В рам-
ках модели безопасности образовательной 
среды можно указывать положительное от-
ношение, удовлетворенность некоторыми 
составляющими образовательной среды, 
волнение субъективного чувства благопо-
лучия участниками образовательного про-
цесса, индекс психологической безопас-
ности (уровень защищенности от психоло-
гического насилия), учебное заведение как 
открытая образовательная система, психо-
логическая помощь образовательного про-
цесса, характеристики содержания образо-
вания [2, 4].

Главные задачи создания безопасной об-
разовательной среды – обнаружить фак-
торы, устанавливающие возникновение и 
действие стрессов в обстоятельствах орга-
низации; отрабатывать систему гармонич-
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ных мнений и суждений педагогов, психо-
логов, родителей на образовательную сре-
ду; доказать ситуации организации подобно-
го типа образовательной среды и запросы к 
ее результативной организации для всяко-
го участника педагогической ситуации; до-
казать комплекс методов и технологий для 
работы педагогов, психологов, управленцев, 
родителей, детей в ходе учебного процес-
са; составить наименьший и доступный ком-
плекс упражнений и занятий для использо-
вания всяким участником образовательной 
ситуации; формулировать конкретные ре-
комендации педагогическому сообществу 
по организации комфортной образователь-
ной среды в образовательном пространстве 

постконфликтного региона для предотвра-
щения и профилактики проявлений терро-
ризма [3, 6, 7].

Факторами, повышающими психологичес-
кую безопасность являются: развивающий 
потенциал образовательной среды, согла-
сованность влияний школы и семьи на лич-
ность ребенка, потребность в профессио-
нальном развитии и повышении мотивации.

Конечно, в чеченской республике ведется 
значительная работа по нейтрализации про-
явлений терроризма среди молодежи в рам-
ках создания безопасного образовательно-
го пространства, где имеются комфортные и 
защищённые условия для получения полно-
ценного образования.
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АНАлИз  
ВОСпИтАтЕлЬНОй РАбОты 
КуРАтОРОВ  
АКАДЕМИЧЕСКИх гРупп  
пО пРОФИлАКтИКЕ ЭКСтРЕМИзМА  
И тЕРРОРИзМАМ.А. АкоповА,

Распространение экстремисткой и террористической идеологии, 
прикрывающейся религией, носит масштабный характер. одним 
из основных направлений борьбы с террористическими и экстре-
мистскими проявлениями в обществе является их профилактика. 
В особенности необходимо проведение профилактики в образова-
тельных организациях, так как студенческое сообщество являет-
ся наиболее уязвимой в плане подверженности негативному вли-
янию [2].

В соответствии с комплексным планом 
профилактики терроризма, экстремизма и 
идеологии терроризма филиала СГПИ в 
г.  Буденновске, профилактическая работа 
среди студентов начинается с первого кур-
са, и способствует устранению социальных 
отклонений и конфликтной обстановки в про-
цессе обучения, формированию и развитию 
культуры безопасности.

основная роль в профилактике идей тер-
роризма и экстремизма в образовательной 
организации отводится кураторам академи-
ческих групп. Деятельность кураторов на-
правлена на создание атмосферы нетерпи-
мости к проявлениям жестокости и межэт-
нической дискриминации, распространению 
негативных этнических и конфессиональных 
стереотипов, политическому экстремизму на 
националистической почве.

При профилактике идей терроризма и 
экстремизма среди студентов, кураторы ака-
демических групп придерживаются следую-
щих принципов [1]:
– принцип актуальности, предполагающий 

изучение вопросов возникновения потен-
циальных угроз и опасностей, носящих 
террористический характер в соответс-
твии с региональными особенностями;

– принцип информационного опережения, 
направленный на обучение правилам 
личной безопасности, который учитывал-

ся в школе и продолжается в системе не-
прерывного образования «школа-вуз»;

– принцип информационной безопасности, 
который предполагает четкий отбор ин-
формации;

– принцип оптимистического характера, 
который предполагает формирование у 
обучающихся уверенности в возможности 
предупреждения опасных ситуаций;

– принцип активности и самостоятельнос-
ти обучающихся т.е. студент должен рас-
сматриваться не только как объект, но и 
субъект активного участника антиэкстре-
мистской пропаганды, стремящегося к са-
моразвитию, самообразованию и самосо-
вершенствованию.

Анализ сетки кураторских часов филиала 
позволил выделить только пять кураторских 
часов, направленных на общественно – пат-
риотическое и нравственно – правовое вос-
питание студентов. Данная ситуация вполне 
закономерна, ведь важность данных направ-
лений воспитательной работы, они являют-
ся отнюдь не единственными, ведь конечной 
целью воспитания является в итоге форми-
рование разносторонней, гармонично разви-
той личности, в том числе (но не только) то-
лерантной и патриотичной.

Впрочем при правильной организации бу-
дет достаточно и нескольких мероприятий, 

б.М. иМАнМухАМеТовА
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направленных на профилактику экстремис-
ткой и террористической идеологии в сту-
денческой среде. так уж повелось в россий-
ской педагогической практике, что проведе-
ние любого мероприятия, классного (кура-
торского) часа, экскурсии как правило быва-
ет приурочено определенной дате. И зачас-
тую план-сетка классных (кураторских) ча-
сов бывает заполнена основными темати-
ческими мероприятиями. В данном «темати-
ческом календаре» куратора (к сожалению) 
можно найти как минимум две даты, кото-
рые можно посвятить противодействию тер-
роризму и экстремизму.

Первая дата – 2 сентября. на одном из 
молодежных образовательных форумов 
студенты выступили с проектом по про-
ведению школьных мероприятий, посвя-
щенных окончанию Второй мировой вой-
ны. «Поразительно, – обосновывали они 
актуальность своего проекта. – но многие 
школьники не знают когда была окончена 
Вторая Мировая, ошибочно полагая, что 
датой ее окончания является 9 мая. необ-
ходимо в каждой школе России каждый год 
2 сентября посвящать этой важной теме...». 
Впрочем более опытные учителя истории 
парировали эту идею: 2 сентября – День па-
мяти трагедии в Беслане. нам не хотелось 
бы умалять значимость окончания Второй 
Мировой войны, но на наш взгляд рассмот-
рение событий в Беслане для современной 
молодежи гораздо важнее. В праздничный 
день было захвачено 1128 человек, погиб-
ли 334 человека, из них 186 детей, 15 учи-
телей, более 900 человек получили ране-
ния разной степени тяжести… Да это боль-
шая трагедия для народа, но вместе с тем 
большой урок для будущих поколений, на-
поминание о том, что терроризм – это пре-

ступление против человечества и никакой 
идеологией нельзя оправдать экстремист-
скую деятельность. Говорить об этом со 
студентами можно и нужно. но к сожале-
нию, кураторы часто допускают ряд оши-
бок при проведении часов, посвященных 
событию в Беслане: не уделяют достаточ-
ного внимания информационной подготов-
ке или, наоборот, ограничиваются перечис-
лением фактов цифр и событий, не пытаясь 
делать никакого морального вывода; но са-
мой важной ошибкой является сведение ку-
раторского часа о данных трагических со-
бытиях к инструктажу по действиям в экс-
тремальных ситуациях.

Вторая дата, на которой нам хотелось бы 
остановиться носит казалось бы региональ-
ный характер, но при желании может быть 
применена в воспитательной работе любого 
российского образовательного учреждения. 
ни одно лето в г. Буденновск не может прой-
ти без воспоминания о страшных событиях 
июня 1995 года, когда группа террористов 
удерживала в страхе мирный город, разме-
нивая жизни людей на выполнение своих ус-
ловий. теракт в Будённовске преподал свои 
уроки, которые нашли отражение в том чис-
ле и в федеральном законе «о противодейс-
твии терроризму», но эти уроки неплохо бы 
напоминать и современным молодым лю-
дям, которые могут лично пройтись по ули-
цам и поговорить с людьми, бывшими сви-
детелями тех страшных событий.

ни одна идея не стоит человеческой жиз-
ни. ни одна идеология пропагандирующая 
экстремизм и терроризм не заслуживает су-
ществования. Именно эти мысли должны 
быть донесены до сознания молодых людей 
при проведении мероприятий профилактике 
экстремизма и терроризма.
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Опыт РАбОты ФИлИАлА СгпИ  
В г. буДЕННОВСКЕ  
пО пРОтИВОДЕйСтВИю  тЕРРОРИзМу  
И ЭКСтРЕМИзМу  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕв.и. буДАновА
Угроза терроризма и экстремизма является актуальной пробле-
мой нашего государства. хорошо известно в настоящее время, что 
силовыми методами решить проблему экстремизма и терроризма 
невозможно. только воспитание нравственной, с определенными 
компетентностями личности, с развитыми общекультурными ком-
петенциями может быть эффективным средством противодейс-
твия терроризму и экстремизму.

задачей любого высшего учебного за-
ведения, в том числе филиала СГПИ в 
г.Буденновске является проведение такой 
профилактической работы, которая будет 
способствовать предупреждению проявле-
ний терроризма и экстремизма в студенчес-
кой среде, разъяснение сущности террориз-
ма и его крайней общественной опасности, а 
также выполнение мероприятий по формиро-
ванию стойкого неприятия молодежью идео-
логии экстремизма и терроризма в различных 
ее проявлениях, в том числе в форме рели-
гиозно – политической нетолитарности; раз-
работка и внедрение механизмов защиты ин-
формационного пространства региона от про-
никновения в него любых идей, оправдываю-
щих террористическую деятельность; форми-
рование и совершенствование законодатель-
ных, нормативных, организационных и иных 
способов эффективной реализации меропри-
ятий по противодействию идеологии терро-
ризма и экстремизма.

особый статус молодежи в обществе 
рождает потребность в адекватной моло-
дежной политике, способной решить или 
смягчить имеющиеся проблемы, а также на-
править в созидательное русло чрезмерную 
активность молодых людей. одной из при-
оритетных задач, определенных Стратеги-
ей государственной национальной политики, 
является развитие системы образования, 
патриотического и гражданского воспитания, 
формирования культуры межнационального 
общения и установок толерантного сознания 
у подрастающего поколения. [3]

В целях усиления ранее предпринятых со-
гласованных действий по профилактике экс-
тремизма, устранению причин и условий, спо-
собствующих его проявлениям, а также сис-
тематизации методов процесса формирова-
ния толерантного сознания и поведения сту-
дентов филиал института взаимодействует 
с различными органами власти федерально-
го и муниципального управления. например, 
антитеррористическая комиссия Буденнов-
ского района опираясь на Ф.з от 06.03.2006 
г. N 35-Фз »о противодействии терроризму», 
Ф.з от 06.07.2016 N 374-Фз «о внесении из-
менений в Федеральный закон «о противо-
действии терроризму» проводит разъясни-
тельную работу по противодействию тер-
роризму и экстремизму, оказывает методи-
ческую и практическую помощь (литература, 
брошюры, видео ролики, листовки антитер-
рористической направленности, разработ-
ка тренировок, проведение бесед с персона-
лом и студентами филиала института, разра-
ботка комплексных мероприятий по форми-
рованию правовой культуры в молодежной 
среде). [1] Практическая роль органов мест-
ного самоуправления наиболее высока, пос-
кольку именно их представители имеют пов-
седневный устойчивый контакт с учебными 
учреждениями, возможности для проведе-
ния адресной работы с конкретными граж-
данами, подверженными воздействию ради-
кальных идеологий. Работа по противодейс-
твию экстремизму и идеологии террориз-
ма в молодежной среде филиала института 
предусматривает следующие направления:
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− предоставление качественного и доступ-
ного среднего и высшего образования;

− формирование интеллектуальной культу-
ры молодежи готовой противостоять иде-
ям экстремизма и терроризма, личност-
ное развитие каждого студента;

− формирование у молодежи такой систе-
мы ценностей, которая позволяла бы вы-
работать перспективные жизненные по-
зиции, стратегию в своей профессиональ-
ной, познавательной, социальной де-
ятельности;

− содействие трудоустройству молодежи, 
как фактор инициирующий общее недо-
вольство своим социальным статусом, не 
желание противостоять существующей 
экстремистской идеологии;

− патриотическое воспитание, способству-
ющее высокому патриотическому созна-
нию, гордости за свою Родину и свой на-
род, уважению к его великим свершениям 
и достойным страницам прошлого, готов-
ности к выполнению гражданского долга 
по защите интересов Родины;

− информационно-пропагандистская рабо-
та, в том числе и в интернете.
В начале учебного года проводится адап-

тационная работа со студентами-первокур-
сниками. В рамках этих мероприятий орга-
низуются встречи с представителями раз-
личных диаспор (Дагестанская, Армянская, 
туркменская), религиозных представите-
лей различных конфессий, представителя-
ми администрации города по противодейс-
твию терроризму. Студентам предлагается 
проявить себя в творческих проектах «ор-
намент – как часть культурного наследия», 
«традиции и обычаи народов Кавказа», «на-
циональный костюм», художественной са-

модеятельности. Большую роль в патриоти-
ческом воспитании оказало открытия музея 
«История образования», как возможность 
оценить вклад предыдущих поколений обра-
зовательного учреждения в историю своего 
региона.

Сопоставление элементов культуры дру-
гой страны со знанием родной культуры, 
даёт возможность получить подтверждение 
идеи многообразия культур, уяснить осо-
бенности культурных проявлений, обуслов-
ленные спецификой экономического, поли-
тического и социального развития, принять 
эти особенности как данность, учитывать 
их во взаимоотношениях с носителями дру-
гих культур, испытывать чувство уважения 
к культурным достижениям другого народа, 
сопричастность к его проблемам и трудно-
стям, стремление к культурному сотрудни-
честву с зарубежными странами.

Профессорско-педагогический состав 
учебного заведения стремится помочь сту-
дентам найти свое место в обществе и не 
стать участниками экстремистских группиро-
вок. В филиале института разработан и дейс-
твует план профилактики терроризма, экс-
тремизма и идеологии терроризма на 2013-
2018год, который направлен на активное 
включение молодых людей в позитивную 
жизнедеятельность, на уменьшение проти-
воправных проявлений в молодежной среде.

Для повышения эффективности работы 
по противодействию терроризму и экстре-
мизму создана студенческая информацион-
ная группа. Студенты прослеживают актив-
ность студентов в сети интернет и совмес-
тно с преподавателями ведут профилакти-
ческую работу по противодействию терро-
ризма и экстремизма.

В работе филиала института по противо-
действию терроризму и экстремизму особое 
значение отводится волонтерскому движе-
нию. Участие волонтеров в различных ме-
роприятиях повышает их уровень самосо-
знания молодежи, их гражданской позиции, 
гордости за свои достижения и достижения 
своей страны.

Для нашего региона особенно важно фор-
мирование российской идентичности, укреп-

 Список использованных источников
1. Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-Фз
2. «о внесении изменений в Федеральный закон «о проти-

водействии терроризму»
3. Федеральный закон от 06.03.2006 г. N 35-Фз «о проти-

водействии терроризму»
4. Интернет-ресурс:
ozi.urfu.ru›fileadmin/user_upload/site_63_6390/… Роль и за-

дачи образовательных организаций
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ления самосознания, реконструкцию в про-
фессиональном и обыденном сознании не-
гативных мифов и стереотипов русско-кав-
казских взаимоотношений и укрепления по-
зитивных отношений в молодежной среде.

опыт работы позволяет говорить о нали-
чии позитивных отношений в формировании 

толерантности студентов. однако по наше-
му мнению необходимо развивать отдельные 
направления данной работы, например, со-
вершенствование формы и методы работы 
студенческой информационной группы, кото-
рая является необходимым ключом в проти-
водействии терроризму и экстремизму.

пРИВлЕЧЕНИЕ СтуДЕНтОВ К 
ДЕятЕлЬНОСтИ пО пРОФИлАКтИКЕ 
ЭКСтРЕМИзМА В ОбРАзОВАтЕлЬНых 
уЧРЕЖДЕНИяхТ.в. ворожко
еще в 2007 г. в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации Президент России В.В. Путин, в частности отме-
тил: «...наша страна исторически сформировалась как союз мно-
гих народов и культур. И основу духовности самого российско-
го народа испокон веков составляла идея общего мира – обще-
го для людей различных национальностей и конфессий...». Воп-
росы борьбы с экстремизмом являются сегодня приоритетными. 
Российское общество оказалось перед лицом вызова со стороны 
практики экстремизма, составными элементами которого выступа-
ют нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. В данной 
статье автор обращает внимание общественности на особенности 
работы по привлечению студентов–будущих педагогов к деятель-
ности по профилактике экстремизма в Северокавказском регионе.

Прежде всего, остановимся на трактовке 
толкования «экстремизм». В последние годы 
данная категория часто обсуждается на на-
учных конференциях и семинарах. В справоч-
ной литературе под экстремизмом понимает-
ся приверженность отдельных лиц, групп, ор-
ганизаций и т.п. к крайним взглядам и мерам в 
общественной деятельности, преимуществен-
но в политике [1, с. 617]. Исследователь сущ-
ностных проявлений экстремизма В.И. Власов 
под данным феноменом понимает «негатив-
ное явление, исходящее из крайних взглядов, 
приверженности к крайним мерам, проявляю-
щееся в совершении запрещенных законом 
общественно опасных действий, в амораль-
ных деяниях, совершаемых с политическими 
националистическими целями или на почве 
расовой, религиозной вражды» [2, с. 81].

В наиболее общем виде содержательной 
доминантой экстремизма является его мнo-
голикость – это безобразные поступки и ак-

тынасилия, вандализма, базовой идеологией 
которых являются определенные убеждения, 
основывающиеся на нетерпимости к кому-ли-
бо или чему-либо чужому, незнакомому, не-
привычному, например, национальной, рели-
гиозной нетерпимости. Согласно результатам 
исследований экстремизм в нашей стране 
вызван политическими, социaльными, рели-
гиозными, экономическими процессами пос-
ледних лет [3, с. 54]. Все эти процессы имеют 
место и в нашем регионе, обусловленные ее 
социокультурными условиями.

Ставропольский край не случайно называ-
ют буферной зоной. Больше двух веков он за-
щищал южные границы России от немирного 
Кавказа. здесь сходились дороги, культуры, 
верования, этносы, формировалось особое 
«сторожевое» мировоззрение. В настоящее 
время Ставрополье стало своего рода спаси-
тельной зоной расселения для многочислен-
ных мигрантов, как из закавказских респуб-
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лик, так и республик Северного Кавказа. на 
территории края проживают более 100 наци-
онaльностей. особенность геополитического 
положения Ставропольского края заключает-
ся в том, что он, будучи русским администра-
тивно-территориальным образованием, гра-
ничит с шестью северокавказскими респуб-
ликами. Это – Дагестан, Калмыкия, Северная 
осетия – Алания, Карачаево-черкесия, Ка-
бардино-Балкария, чечня.

Все это предъявляет особые требования 
к налаживанию толерантного отношения жи-
вущих в крае людей друг к другу. однако по-
добная обстановка может быть использо-
вана и экстремистами. Важным проявлени-
ем экстремизма как социокультурного фено-
мена выступает нетерпимость (интолерант-
ность). Экстремисты крайне бескомпромис-
сно проводят границы между «своими» и 
«чужими» в обществе, нетерпимы к другим 
социальным группам, исповедующим иные 
политические, духовно-нравственные, рели-
гиозные идеи, имеющим другой цвет кожи, 
или этническую принадлежность.

тенденция нарастания экстремизма в 
стране во многом обусловлена существу-
ющими противоречиями во взаимоотноше-
ниях между конфессиями, в содержащихся 
в СМИ сведениях, носящих явно выражен-
ный деструктивный характер. о том, как вы-
глядит ситуация в данном направлении на 
территории одной из республик Юга России 
(Адыгея), свидетельствуют данные опpoca, 
проведенного студентами-волонтерами вес-
ной-летом 2009г. Выборочную совокупность 
составили учащиеся образовательных уч-
реждений республики в возрасте 14-25 лет. 
опрос респондентов осуществлялся с це-
лью изучения их отношения к проблеме экс-
тремизма. опрос проводился по репрезента-
тивной целевой случайной выборке. Размер 
выборочной совокупности – 300 чел. (180 
юношей и 120 девушек), в т.ч. 98 учащихся 
школ, 72 учащихся колледжей и профессио-
нальных училищ, 130 студентов вузов.

опросный лист охватывал следующие 
аспекты: характерна ли для региона пробле-
ма экстремизма; отнoшение респондентов к 
экстремистским организациям и движениям; 

источники распространения экстремистских 
идей и способы защиты от его проявлений. 
В целом были получены следующие данные 
(степень достовернoсти относительная): на 
вопрос «Как Вы считаете, характерна ли для 
нашего региона проблема экстремизма?» 
большинство респондентов (91 %) ответили 
«да», остальные – затруднились ответить; 
32 % негативно относятся к экстремистским 
организациям и движениям; не восприни-
мают экстремистских лозунгов, исключают 
свое участие в их деятельности; 29% опрo-
шенных поддерживают деятельность таких 
организаций, причем, преимущественно это 
дети из малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей. Данный факт подтверждает мне-
ние других исследователей экстремизма, со-
гласно которому формирование социальной 
обиды как причины экстремистских настро-
ений в образовательных учреждениях тем 
выше, чем ниже качество жизни.

Весьма интересными оказались ответы на 
вопрос «Каковы, по Вашему мнению, каналы 
распространения экстремистских идей в реги-
оне?». Подавляющее большинство указали 
на сеть Интернет (89%), телевидение (71%), 
круг сверстников (17%). При этом радикаль-
но настроены к пропагандистской продукции 
экстремизма более половины респондентов 
(68%), согласившись с суждением о необхо-
димости ее запрета. 18% опрошенных ука-
зали, что если экстремистская деятельность 
будет приносить материальный доход, то 
они готовы принять в ней участие. 42% рес-
пондентов получили необходимые сведе-
ния о феномене экстремизма и способов за-
щиты от его проявлений в образовательных 
учреждениях на классных часах и уроках по 
«основам безопасности жизнедеятельнос-
ти, остальные получают такую информацию 
случайно (от родителей, из СМИ, телевиде-
ния и т.п.). 97% респондентов знают телефо-
ны единой службы спасения, полиции. та-
ким образом, результаты проведенного оп-
роса показывают, что основными источника-
ми экстремистских настроений в детской и 
молодежной среде региона могут выступать 
ухудшение социально-экономического поло-
жения, снижение уровня жизни населения, а 
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также недостаточная профилактическая ра-
бота в этом направлении.

Исследователи данной проблемы отмеча-
ют, что гораздо эффективнее процесс профи-
лактики экстремизма в детской и молодежной 
среде будет осуществляться тогда, когда к 
данной деятельности будет привлекаться са-
ма молодежь. С их точки зрения, молодежно-
инициативная деятельность значима тем, что 
просто и аргументированно доказывает и по-
казывает состоятельность потенциала сов-
ременной молодежи в решении актуальных 
проблем государства и регионов. В связи с 
этим молодежные инициативы рассматрива-
ются как реальный ресурс профилактики экс-
тремизма в детской и молодежной среде, раз-
вивающийся сегодня по пути интеграции го-
сударственных структур, негосударственного 
сектора в образовательных учреждениях.

такая деятельность может проводиться 
студентами-волонтерами вузов в рамках ре-
ализации программы «Этнокультурное раз-
витие и профилактика экстремизма», в ос-
нове которой профилактика нетерпимости 
и экстремизма среди населения. Студенты-
волонтеры совместно с общероссийскими 
общественными организациями (например, 
«Российский детский фонд»), Комитетом 
края или города по делам молодежи привле-
каются к проведению серии занятий в обра-
зовательных учреждениях на темы: «Уро-
ки нравственности», «Формирование толе-
рантности и гражданской позиции в процес-
се обучения», «Мы – дети планеты земля», 
«Проблемы экстремизма в молодежной сре-
де», «Взаимодействие культур и этносов», 
«оставайся в безопасности» и др.

Волонтеры совместно с представителя-
ми правоохранительных органов могут при-
нимать участие в семинарах по профилакти-
ке экстремизма, где обсуждаются вопросы 
противодействия религиозному экстремиз-
му, формирования духовности, нравствен-
ности и чувства патриотизма у детей, воспи-
тания у молодежи уважительного отношения 
к многообразию культур народов, прожива-
ющих на территории Юга России. В городс-
ких библиотеках можно организовать прове-
дение вечеров, встреч, книжных выставок на 

тему противодействия проявлениям экстре-
мизма, духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. Волонтеры могут орга-
низовать проведение межрегиональной сту-
денческой акции «Волонтеры будущего», во 
время которой студентов привлекают к про-
ведению уроков толерантности в школах го-
рода. Студенты-волонтеры совместно с Ко-
митетом города по делам молодежи могут 
выступить инициаторами разработки про-
екта социальной рекламы, основой которо-
го станет размещение молодежных лозунгов 
различной социальной направленности на 
городском транспорте. целью данного про-
екта является не только дизайнерское офор-
мление автобуса, основная идея заключает-
ся в размещении внутри его информации в 
виде листовок, брошюр, плакатов, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни, антинар-
котическое и антиэкстремистское направле-
ния, анонсы молодежных мероприятий.

Итак, в борьбе с проявлениями экстре-
мизма важная роль отводится профилакти-
ке распространения экстремистской идео-
логии, в первую очередь в образовательных 
учреждениях среди подростков и молодежи, 
наиболее впечатлительных к экстремист-
ской пропаганде. Профилактика экстремиз-
ма в образовательных учреждениях – это 
многогранная работа, сущность которой за-
ключается во взаимосвязанном межведомс-
твенном взаимодействии всех обществен-
ных институтов. И одним из способов разре-
шения данной проблемы выступает привле-
чение многонациональной молодежи из сту-
денческой среды, что будет способствовать 
воспитанию культуры межнациональных от-
ношений, воспитанию уважительного отно-
шения к каждому человеку независимо от 
его расы, культуры, вероисповедания.
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РАзВИтИЕ лИНгВОКулЬтуРОлОгИ-
ЧЕСКОй КОМпЕтЕНцИИ 
СтуДЕНтОВ КАК СРЕДСтВО 
ФОРМИРОВАНИя НАцИОНАлЬНОй 
САМОИДЕНтИЧНОСтИн.А. куЗнецовА
Процессы глобализации, происходящие в обществе, накладывают 
свой отпечаток на внутреннюю, а в еще большей мере, внешнюю 
политику мировых держав. Как показывает современная действи-
тельность, не всегда они приводят к положительным результатам. 
Политика устрашения и насилия некоторых отдельных лиц или 
организаций, неправительственного характера, по отношению к 
власти, обществу (в лице отдельных граждан), выбранным наци-
ям стала негативной чертой нашего времени.

В нынешних условиях защита личности и 
общества в целом от террористических уг-
роз является одной из приоритетных задач 
государства. цель данной статьи – опреде-
лить, какой вклад учитель-предметник, фи-
лолог может сделать в проведение политики 
противодействия терроризму.

Бесспорно, молодежь, образованная, на-
читанная, не только знающая отечественную 
и мировую историю, но и способная анализи-
ровать современные политические события, 
делать выводы, в меньшей степени подвер-
жена агрессивному поведению по отноше-
нию к национальным меньшинствам, вербов-
ке в ряды радикальных организаций, навя-
зыванию террористической идеологии. Сле-
довательно, очевидна решающая роль об-
разования в процессе государственного про-
тиводействия терроризму и различным про-
явлениям экстремизма. Известно также, что 
с включением России в Болонский процесс 
обозначилось совершенно новое направле-
ние образования – «формирование личнос-
ти обучающихся, воспринимающих себя не 
только как представителей определенной 
культуры, а в качестве граждан мира, субъ-
ектов полилога культур» [1]. Процитирован-
ное положение объясняет повышенный инте-
рес к изучению иностранных языков. С другой 
стороны, идея Э. Сепира и Б. Уорфа о том, 
что структура и особенности языков, значе-
ние и смысл языковых единиц коррелируют 
не только с системой мышления, но со спосо-

бами познания мира, предупреждает об опас-
ности повального увлечения молодежи инос-
транным сленгом, ставить вопрос о сохране-
нии русской самоидентичности. В связи с вы-
шесказанным возрастает роль изучения рус-
ского языка, как отражения национальной 
культуры, большое значение при этом имеет 
компетентностный подход. Среди составля-
ющих коммуникативной компетенции (меж-
культурной компетенции, языковой компе-
тенции и др.) большую роль в процессе обу-
чения иностранным и родного языкам играет 
лингвокультурологическая компетенция, для 
формирования которой необходимо понима-
ние сходства и различия между культурами 
родной страны и страны изучаемого языка.

термин лингвокультурологическая ком-
петенция был введен методикой изучения 
иностранных языков. наука лингвокультуро-
логия отражает текущее состояние культу-
ры и ее одновременную представленность в 
единицах языка. Формирование лингвокуль-
турологической компетенции изначально 
было призвано помочь студенту, изучающе-
му иностранный язык лучше понять не толь-
ко язык, но и культуру изучаемого языка.

В последнее время термин применятся 
и при изучении родного языка, т.к. засилие 
иностранного сленга, ведет к смене парадиг-
мы мышления молодых людей. Иными сло-
вами, русскоговорящая молодежь, воспри-
нимает национальные культурные ценнос-
ти совсем по другому, толкует их в контек-
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сте развития современного русского языка, 
часто не придавая им должного значения. 
Развитие лингвокультурологической компе-
тенции у подрастающего поколения тем зна-
чительнее в Ставропольском крае, где меж-
национальная ситуация отличается неста-
бильностью, а русский язык является нерод-
ным языком почти для 30% населения (по 
данным сайта http://russbalt.ucoz.ru/).

еще одним аргументом в поддержку изу-
чения лингвокультурологии и этнолингвисти-
ки и формирования культурно-языковой ком-
петенции молодежи является и то, что имен-
но овладение языком в контексте культу-
ры сглаживает культурный барьер, который 
часто связан с нормами речевых действий.

надо отметить сложность изучения куль-
турной информации через значение языко-
вых знаков, т.к. первая имеет по преимущес-
тву имплицитный характер, то есть скрыва-
ется за языковыми смыслами. Рассмотрим 
эту связь на конкретном примере: русский 
фразеологизм «выносить сор из избы» име-
ет следующее значение, зафиксированное 
в словаре: «Разглашать сведения о каких-
то неприятностях, касающихся узкого кру-
га лиц» [2], а культурная информация здесь 
глубоко запрятана – это славянский архетип: 
выносить сор из избы нельзя, так как тем са-
мым мы ослабляем «свое» пространство, 
делаем его уязвимым и можем причинить 
вред членам своей семьи, а человеку недо-
стойно заниматься ослаблением ближних. 
Поэтому маркером культурной информации 
при фразеологизме становится пометка «не-
одобр.», имеющаяся в большинстве совре-
менных фразеологических словарей.

Практический аспект овладения лингво-
культурологической компетентностью свя-
зан с формированием у школьников и сту-
дентов знаний, умений и навыков, владение 
которыми позволяет приобщиться к этно-
культурным ценностям русского народа, уг-
лубить знания об истории страны.

таким образом, приобщение к культуре на-
ции возможно через изучение текстов, напи-
санных на языке нации. Русский язык не име-
ет дефицита подобных текстов (классическая 
и современная литература, произведения ус-

тного народного творчества, древнерусские 
тексты, тексты религиозной православной на-
правленности, сборники афоризмов, фразе-
ологизмов и паремий и мн. др.), доступность 
текстов также не вызывает сомнений.

на базе филиала «Ставропольского госу-
дарственного педагогического института» в 
г. Буденновске в мае 2016 года открылся му-
зей «Истории образования Ставропольско-
го края», где собраны уникальные артефак-
ты прошлого столетия, среди которых редкие 
тексты, написанные студентами Буденновс-
кого педучилища в 40-50-х гг. хх века (воспо-
минания, письма с фронта, дневники). Изуче-
ние этих произведений методами лингвокуль-
турологии позволит не только расширять лин-
гвистическую грамотность студентов, но и по-
вышать уровень их культурно-языковой ком-
петенции, развивать правильные модели на-
циональной самоидентичности.

В сентябре 2016 года в филиале плани-
руется открытие студенческой проблемной 
группы, куда войдут студенты-филологи стар-
ших курсов, который изучали курс «лингво-
культурология» (входит в учебный план в ка-
честве курса по выбору) и имеют достаточ-
но хорошие знания в области теории языка и 
культуры. целью такого научного объедине-
ния должно стать изучение языка музейных 
экспонатов. Интерпретация текстов культу-
ры позволит выявить имплицитные смыслы, 
вскрыть культурные значения, а, следова-
тельно, повышать и расширять уровень лин-
гвокультурологической компетенции, форми-
ровать правильное речевое и культурное по-
ведение, что, несомненно, имеет значение в 
условиях кризиса самоидентичности нации.
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тЕРРОРИзМ – РАСтущАя пРОблЕМА 
В НЕСтАбИлЬНОМ МИРЕе.с. пАуТовА
насилие со стороны некоторых людей или группы людей по отно-
шению к человечеству является терроризм. терроризм – это пре-
ступление против демократии. терроризм стал всеобщей пробле-
мой в эти дни. террористы распространяют свою деятельность в 
мире, чтобы терроризировать людей и чувство неуверенности раз-
вивается между ними. террористические неэтичные атаки означа-
ют также и попытку оправдать определенные поступки и предста-
вить опасность для единства и целостности страны.

терроризм была еще со времен Древне-
го египта. люди убивали лидеров стран, что-
бы попытаться свергнуть правительство, и 
за последние сто двадцать лет террориста-
ми было испытано новое оружие массового 
уничтожения, такое как бомбы. Многие по-
литические деятели в прошлом были убиты: 
тутанхамон в египте, который был отрав-
лен ударом в спину политическим соперни-
ком, члены Римского Сената и Брут, убили 
цезаря, своего лучшего друга. Джон Уилкс 
Бут, южанин, который был недоволен пос-
ледствиями Гражданской войны, убил Авра-
ама линкольна, и ли харви освальд, кото-
рый убил Джона Кеннеди.

терроризм. Это слово, которое вселя-
ет страх во многих. терроризм был везде с 
начала времен, и вызывал рост и падение 
империй, что и позволяло людям получить 
власть. терроризм является растущей про-
блемой в этом нестабильном мире. Простой 
акт терроризма может вызвать напряжен-
ность в перерыве между двумя странами, 
как это видно с Израилем и Палестиной кон-
фликты, связанные с религиозными убеж-
дениями и территориальные споры. Среди 
различных потенциальных угроз – это войны 
с соседними странами, ракетные удары по 
необходимым местам, биологический и хи-
мический терроризм, террористы-смертни-
ки, и захват заложников.

но терроризм начал проявляться в новых 
формах в современном мире, таких, как мас-
совые убийства, Угоны, нападения на войс-
ка и захват заложников. еще с одной специ-
фической чертой глобальной проблемы тер-
роризма является то, что ее трудно прогно-

зировать. но есть разница между преступ-
ником и террористом. Преступник соверша-
ет преступления из-за денег или наркоти-
ков, в то время как террорист после долго-
временной дезорганизации жизни в стране, 
в попытке свергнуть ее лидеров. Существу-
ет много причин терроризма, такие как нена-
висть, религия, политика и другие [1].

терроризм – это лишь метод, тактика, а 
не политическая программа или идеология. 
террористы хотят запугать людей, нарушая 
мир во всем мире. около десяти лет назад 
террористами был уничтожен Всемирный 
торговый центр в процветающей стране, как 
Соединенные Штаты Америки. тысячи лю-
дей погибли, и весь мир был поражен этим 
поступком. Страна понесла огромные фи-
нансовые потери и чувство незащищенности 
распространение среди людей. террористы 
взрывают бомбы и применяют такие мето-
ды, которые разделяют общество. В совре-
менных условиях формы террористической 
деятельности становятся все более сложны-
ми, а входят во все большее противоречие 
с общечеловеческими ценностями и логикой 
мирового развития.

В последние несколько лет терроризм 
распространяется как дикий огонь. Все стра-
ны мира сталкиваются с проблемой терро-
ризма. основными атаками террористичес-
ких групп являются: 1. нападение на Все-
мирный торговый центр. 2. Атака на команду 
Шри-ланки в Пакистане. 3. Атака на Индийс-
кий парламент. 4. Атаки на самолеты теперь 
стали встречаться очень часто. 5. Атаки на 
места скопления людей (театры, клубы, мет-
ро, здания аэропортов и т.д.).
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есть много других инцидентов террориз-
ма [3].

Последствия терроризма заключаются в 
следующем: 1. чувство неуверенности, пос-
тоянно развивающееся среди людей. 2. за-
медляется экономический прогресс, не об-
ращается внимание на деятельность в об-
ласти развития, правительство должно об-
ратить особое внимание на борьбу с тер-
роризмом в виде деятельности по оказа-
нию помощи пострадавшим семьям. Все это 
негативно влияет на реализацию государс-
твенных программ. 3. Существуют значи-
тельные человеческие потери и потери иму-
щества. Гибнут невинные люди, огромное 
количество получает разнообразные по сте-
пени тяжести травмы. общественные и час-
тные здания повреждены. Испорчено лич-

ное имущество. 4. терроризм создает ситу-
ацию необъявленной войны [2].

терроризм стал всеобщей проблемой. 
Поэтому все народы должны собраться 
вместе, чтобы найти решение проблемы 
терроризма. Все граждане страны должны 
принимать активное участие в борьбе с тер-
роризмом и не оставаться равнодушными к 
чужим проблемам. Можно и нужно уничто-
жать террористов и предпринимать меры по 
предупреждению терактов.
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НАпРАВлЕНИя ВОСпИтАтЕлЬНОй 
РАбОты уРАлЬСКОгО 
гОСуДАРСтВЕННОгО 
пЕДАгОгИЧЕСКОгО уНИВЕРСИтЕтА 
В СФЕРЕ пРОтИВОДЕйСтВИя 
РАСпРОСтРАНЕНИя ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМАв.А. сереДА
В условиях глобализации политической, экономической, культур-
ной жизни и связанным с этим стремлением США к гегемонии в 
мире, с их попытками решать силой назревшие вопросы современ-
ности в огромной степени возрастает значение единства многона-
ционального российского государства, сохранения национальной 
идентичности, развитие российского патриотизма. Культурное про-
странство России в 90-х годах оказалось сильно разрушенным и 
ущербным. До сих пор оно не восстановлено и не заполнено цен-
ностями, в которых нуждается российский народ.

Современная социокультурная ситуация 
в нашей стране, в целом, и на Урале, в час-
тности, обусловлена происходящей в обще-
стве переоценкой ценностей. наряду с та-
кими знаковыми для современной культуры 
явлениями, как усиление интереса к русской 
и другим национальным культурам (язы-
ку, литературе, традициям, обычаям и т.д.), 
к мировой культуре в целом, происходит 

рост негативных тенденций, характеризую-
щих социальное взаимодействие (социаль-
ное расслоение, рост эгоизма, интолеран-
тное отношение к представителям других 
культур и конфессий, рост экстремистских 
настроений). В то же время на Урале исто-
рически сложились социально-культурные 
практики межэтнического и межконфессио-
нального взаимодействия, обеспечивающие 
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развитие толерантного сознания граждан.
Молодежь как особая социальная группа 

находится в «зоне риска». ей свойственно 
увлечение радикальными идеями, в том чис-
ле и деструктивного свойства.

Ильинский И.М. в работе «Молодежь и мо-
лодежная политика. Философия. История. те-
ория» отмечает, что в современных условиях 
стоит задача «…предотвратить рост неуве-
ренности молодежи перед лицом больших и 
грозящих ей перемен, тревоги за свое буду-
щее, в котором оказывается человек, соци-
альная группа или целый народ, что рожда-
ет у них желание снять эту тревогу, устранить 
неизвестность, неопределенность, а это всег-
да и всюду проявлялось в виде мощной соци-
альной агрессии, которая может носить сти-
хийный или организованный характер».

В то же время на Урале исторически сло-
жились социально-культурные практики 
межэтнического и межконфессионального 
взаимодействия, обеспечивающие развитие 
толерантного сознания граждан.

Для студентов педагогического вуза вопро-
сы толерантности и формирования ценности 
поликультурного мира имеют и профессио-
нальное значение: увеличение в школьных 
классах представителей разных культур, ре-
альность поликультурного мира  – все это тре-
бует от педагога развитых навыков выстраи-
вания межкультурного диалога, опирающе-
гося на основе сформированных ценностей 
и адекватных форм социального поведения.

Сегодня в условиях информационно-пси-
хологической обработки молодежи в орга-
низации воспитательной работы универси-
тета необходима система целенаправлен-
ных действий, направленных на противо-
действие экстремизму и терроризму, обще-
ственное осуждение и пресечение на осно-
ве действующего законодательства любых 
проявлений дискриминации, насилия, расиз-
ма и экстремизма на национальной и кон-
фессиональной почве. В УрГПУ разработа-
на и внедрена Комплексная программа по 
профилактике экстремизма и противодейс-
твию терроризма, гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отноше-
ний, на каждый учебный год составляется 

план мероприятий. В Программе можно ус-
ловно выделить несколько «блоков»:

1. Работа по формированию толерантно-
го сознания на основе последовательного 
обеспечения конституционных прав, гаран-
тирующих равенство граждан любой расы и 
национальности, свободу вероисповедания, 
утверждения общероссийских гражданских и 
историко-культурных ценностей, поддержа-
ние российского патриотизма и многокуль-
турной природы российского государства и 
народа как гражданской нации;

2. Включение в образовательные про-
граммы учебных курсов культурологической 
направленности и противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма;

3. организация просветительской рабо-
ты по противодействию проявлениям нега-
тивных стереотипов, межэтнической розни и 
личностного унижения представителей дру-
гих национальностей и расового облика, экс-
тремизма и терроризма в молодежной среде;

4. Индивидуальная работа с теми, кто 
вовлечен в деятельность экстремистских 
групп или разделяет подобные взгляды.

В университете осуществляется повыше-
ние квалификации работников, на которых 
возложено непосредственное руководство 
по выполнению мероприятий плана проти-
водействия идеологии экстремизма и тер-
роризма, разработаны программы дополни-
тельного образования «Профилактика экс-
тремизма в образовательных учреждениях», 
«Профилактика деструктивного воздейс-
твия» и др. Для проведения воспитательных 
мероприятий, тематических встреч, круг-
лых столов и бесед создана система взаи-
модействия с правоохранительными органа-
ми, заключены соглашения с ветеранскими 
и молодежными общественными объедине-
ниями Свердловской области по вопросам 
патриотического воспитания, профилактики 
экстремизма, национальной нетерпимости, 
наркомании и других зависимостей, право-
нарушений и преступлений. Разработана и 
доведена до обучающихся Памятка по борь-
бе с терроризмом. на территории студенчес-
кого городка организовано функционирова-
ние опорного пункта охраны общественно-



259
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

го порядка. научный руководитель универ-
ситета входит в состав общественного со-
вета Следственного управления по Сверд-
ловской области, а председатель первичной 
профсоюзной организации обучающихся яв-
ляется членом общественного совета ГУМ-
ВД России по Свердловской области. Свы-
ше 10 лет работает студенческий отряд ох-
раны правопорядка «Барс».

на официальном сайте университета на 
главной странице имеется раздел «Проти-
водействие терроризму», а в разделе «Сту-
денту» создан подраздел «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в 
студенческой среде».

заместителями руководителей учебных 
подразделений по воспитательной работе, 
кураторами академических групп, тьютора-
ми общежитий и работниками отдела пси-
холого-педагогического сопровождения сту-
дентов проводится индивидуальная профи-
лактическая и воспитательная работа, тре-
нинги с лицами, склонными к совершению 
правонарушений.

В университете функционирует научно-
образовательный центр экспертиз, основ-
ными направлениями деятельности кото-
рого являются: научные исследования, эк-
спертная, образовательная и профилакти-
ческая работа. В рамках деятельности цент-
ра организовано проведение экспертных ис-
следований по делам о возбуждении наци-
ональной, расовой и религиозной вражды, 
консультации с сотрудниками Следственно-
го комитета Российской Федерации по Свер-
дловской области, УФСБ России по Сверд-
ловской области, центра по противодейс-
твию экстремизму ГУ МВД России по Свер-
дловской области, проведение научных ис-
следований экстремистского дискурса.

В рамках работы по формированию наци-
онально-государственной идентичности, вос-
питанию уважения к представителям различ-
ных этносов, укрепления нравственных цен-
ностей ежегодно проводится фестиваль «Ве-
нок национальных культур», участники и зри-
тели которого погружаются в атмосферу на-
циональной дружбы, культурных традиций и 

обычаев разных народов и общностей, узна-
ют колорит национальных песен и танцев.

В 2016 г. совместно с представительством 
Республики татарстан в Свердловской об-
ласти проведен конкурс декламации отрыв-
ков на русском и татарском языках из поэти-
ческих и прозаических произведений татар-
ских поэтов и писателей «живая классика», 
посвященный 110-летию поэта-героя Мусы 
Джалиля и 130-летию татарского народного 
поэта Г. тукая. Проводится серия тренингов 
для обучающихся – представителей различ-
ных национальностей «Диалог культур».

Студенческим советом общежитий прово-
дится «Этнодискотека» с участием студен-
тов, прибывших из других стран – Китай, тур-
кменистан, Казахстан и др., на которой звучит 
музыка разных народов мира, представлены 
различные тематические костюмы, студенты-
иностранцы исполняют песни на родном язы-
ке, организуется ежегодный конкурс «хозя-
юшка», конкурс «Кухни народов мира».

особое внимание уделяется группам сту-
дентов из КнР. Учебными подразделения-
ми, в которых обучаются китайские студен-
ты, проводится ряд культурных мероприятий, 
направленных на развитие межнационально-
го общения: День знакомства китайских сту-
дентов с УрГПУ, совместное празднование 
китайскими и российскими студентами но-
вого года по китайскому календарю, конкурс 
талантов «Минута славы». Проводятся науч-
но-методические семинары «Диалог культур: 
Россия и Китай». осуществляется контроль 
за условиями компактного проживания сту-
дентов-граждан КнР в общежитиях УрГПУ.

Студенческие общественные объеди-
нения организуют фотоконкурсы на темы: 
«Дружба народов», «Красота спасет мир», 
«Мир без насилия», вузовский конкурс эссе 
на тему: «Моя многонациональная страна», 
Городской бал волонтеров в УрГПУ с учас-
тием иностранных студентов. на социальных 
объектах студенческими отрядами проводят-
ся профилактические беседы со школьника-
ми на тему: «Межнациональное общение». 
В специальном приложении к газете «народ-
ный учитель – «Студенческий взгляд» пуб-
ликуются материалы по теме гармонизации 
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межнациональных и межконфессиональных 
отношений в студенческой среде.

9-12 мая 2016 г. в г. екатеринбурге состо-
ялся Международный форум «Глобальное 
понимание» с участием студентов и препода-
вателей из США, Болгарии, Мексики, Герма-
нии, Китая, японии, нигерии и др. стран. од-
ним из организаторов форума стал УрГПУ.

Проблематика противодействия экстре-
мизму и терроризму рассматривается в рам-
ках учебных дисциплин, в научно-исследова-
тельских работах студентов, курсовых, вы-
пускных квалификационных работах. науч-
ные разработки в области экстремистского 
дискурса в университете ведутся по несколь-
ким направлениям, ежегодно выигрываются 
конкурсы проектов на получение грантов раз-
личных научных фондов: «Интернет как инс-
трумент формирования психологической го-
товности молодежи к экстремистскому пове-

дению», «Изучение русского языка и приоб-
щение к русской культуре как путь адаптации 
мигрантов к проживанию в России», «линг-
вистика и психология: экстремистский текст 
и деструктивная личность», «Методика ком-
плексного анализа экстремистского текста и 
его воздействия на адресата» и др. Изданы 
монографии, такие как: Гафнер В.В. «Профи-
лактика молодежного экстремизма: педагоги-
ческий аспект», «Экстремизм и антиэкстре-
мистская личностная позиция учащихся»; Фи-
лимонова е.И. «толерантность как необходи-
мое условие образования» и др.

таким образом, работа по гармонизации 
межнациональных, межкультурных отноше-
ний, профилактике экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде должна носить сис-
темный характер и являться в современных 
условиях одним из приоритетных направле-
ний в воспитательной работе университета.

ВОСпИтАНИЕ МОлОДЕЖИ  
НА тРАДИцИях НАцИОНАлЬНОй 
КулЬтуРы КАК СРЕДСтВО 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу 
И ЭКСтРЕМИзМу В КулЬтуРНО-
ОбРАзОВАтЕлЬНОМ пРОСтРАНСтВЕ 
ВузАЗ.о. кекеевА
В XXI столетии терроризм и экстремизм в любых формах своего 
проявления становится одним из самых опасных проблем челове-
чества в условиях глобализации современного мира. В этих усло-
виях в современном мире наблюдаются, такие тенденции, как раз-
мывание традиционных ценностей национальной культуры и рели-
гий народов, стирание границ между ними социальными и культур-
ными системами, унификация ценностно-нормативных установок, 
моделей поведения личности в мировом культурно-образователь-
ном пространстве.

Это повлияло на то, что современная мо-
лодежь все больше оказалась дезоргани-
зованной, маргинальной. они стали более 
подвержены влиянию экстремизма и террио-
ризма, ксенофобии. Следует отметить, что в 

этом плане глобализационные подходы по-
рождают настораживающую тенденцию к на-
циональной нетерпимости и разобщенности 
среди людей. Это особенно опасно для мо-
лодежи, так как их жизненный опыт недоста-
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точен для разрешения взрослых проблем, 
морально-этические ценности у них неустой-
чивы. они слабо адаптированы к изменив-
шимся социокультурным и образователь-
ным обстоятельствам [1; 2; 3].

Именно поэтому, с нашей точки зрения, 
детерминирующие аспекты национальной 
культуры являются хранителями и средс-
твом воспитания у молодежи социальных 
компетенций, как умению жить, мыслить и 
действовать в соответствии с культурны-
ми традициями этноса, правилами жизни и 
этикета в мировом культурно-образователь-
ном пространстве. ориентация молодежи на 
традиционные ценности национальной куль-
туры в процессе социализации способствует 
сохранению многообразия культур, межкон-
фессиональному и межэтническому диало-
гу, пониманию принципов равноправия и са-
моопределения народов в мировом культур-
но-образовательном пространстве.

В условиях глобализации и интеграции 
современного мира осмысление молодежью 
детерминирующих аспектов национальной 
культуры предоставит им возможность по-
нимать и формировать культуру межнацио-
нального общении и взаимодействия в об-
ществе, противостоять действиям террориз-
ма и экстремизма. так, например детерми-
нирующие аспекты национальной культуры 
калмыков закладывают основы толерантно-
го поведения человека в обществе, которые 
отражены в культуре поведения и дизай-
на одежды этноса. Издревле калмыки носи-
ли мягкую обувь с загнутыми носами и это 
объяснялось их желанием не поранить зем-
лю. В народных традициях калмыков выбор 
места для строительства жилья проводи-
лось без нарушения ландшафта местности, 
чтобы позволяло по их мнению, обеспечить 
благополучие проживания семьи в данной 
местности. Для определения благоприятно-
го места для постройки, буддийские священ-
нослужители «ламы» осматривали предпо-
лагаемое место с целью определения, нет 
ли признаков «дурного дыхания» земли, со-
вершали ритуал очищения места для стро-
ительства жилья. Проектирование безопаст-
ной среды проживания в народных традици-

ях калмыков было ориентировано на исклю-
чение или уменьшение риска возможных не-
благоприятных происшествий, влияний для 
человека и воспитание культуры добросо-
седства между людьми [5; 6].

народные трудовые традиции калмы-
ков являлись основополагающими в воспи-
тании гуманизма и формирования безопас-
ности жизнедеятельности человека. С ран-
него возраста детям поручались выполнять 
ответственные трудовые поручения, их ста-
вили в такие жизненные ситуации, где от них 
требовалось проявление самостоятельнос-
ти, находчивости, исполнительности, толе-
рантности, выдержки и умения решать бес-
конфликтно спорные вопросы. Раннее вклю-
чение детей в трудовую деятельность спо-
собствовало осознанию ими своей социаль-
ной роли в обществе и семье.

С малых лет у ребенка воспитывалось 
умение радоваться всем сердцем красоте 
жизни. Дети вырастали на просторе и при-
волье степи, знания об окружающем ми-
ре получали из непосредственного контак-
та с взрослыми и природой. Дети никогда не 
чувствовали себя гостями в природе, а жили 
в гармонии с ней.

У детей воспитывали острый слух, зор-
кий глаз, наблюдательность, твердость духа, 
ловкость, выносливость, смелость. С детства 
воспитывали у ребенка самостоятельность и 
умение защищать свою семью, отечество. В 
национальном самосознании калмыков ори-
ентация на мир, прекращение войн, вражды, 
достижение согласия между народами явля-
ется основой патриотических народных тра-
диций. В исследованиях Б. я. Владимирцо-
ва отмечается, что у представителей монго-
лоязычных народов к области международ-
ных отношений особое место принадлежа-
ло институту побратимства. У калмыков тра-
диция дарения подарков своему противнику 
являлось признанием двух сторон друг друга 
названными братьями «анги», что являлось 
символ мира, союза и дружбы, началом пре-
кращения войны и насилия [5; 6].

В народных традициях калмыков выпол-
нение своего воинского долга являлось свя-
той обязанностью для каждого мужчины. В 
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исследованиях И. Бентковского отмечается, 
что по монгольским законам все мужчины от 
двадцати до сорока пяти лет находились на 
воинской службе. И только по достижении 
сорока пяти лет имели право отпускать косу 
и снять пояс, что означало освобождение от 
воинской службы. По калмыцким традици-
ям мужчины – калмыки давали клятву и при-
нимали присягу на верность и преданность 
своему отечеству [5; 6].

В народных традициях калмыков основ-
ная модель поведения человека заклады-
валось в семье, которая переносилась на 
внесемейные отношения. Калмыки глубо-
ко осознавали и ответственно относились к 
миссии родительства. Культура взаимоот-
ношений между членами семьи основыва-
лась на глубоком взаимном уважении друг к 
другу. В исследованиях о.Д. Мукаевой отме-
чается, что «...каждый калмык с малых лет 
учил ребенка знать имена предков, по мень-
шей мере, до седьмого колена. на следую-
щей ступени обучения он должен запомнить, 
где родились его предки, как жили, сколько 
имели близких родственников и чем они за-
нимались» [6 с. 44]. Именно знание своих 
корней до седьмого колена способствова-
ло сохранению преемственности поколений, 
осознанию принадлежности к своему роду, 
ценностей своего народа.

необходимо отметить, что обращение к 
истокам познаний ценностей национальной 
культуры способствует формированию у мо-
лодежи антитеррористического мировоззре-
ния, толерантного поведения, умения реши-
тельно осуждать террористическую деятель-
ность в обществе. так, например, в народных 
традициях калмыков считалось неприличным 
громко говорить, вести себя свободно, прояв-
лять неуважение к незнакомым людям. Детей 
учили контролировать отрицательные эмо-
ции, позволять внимание, наблюдательность, 
тренировать и накапливать силу воли. У кал-
мыков принято было обращение к старшим 
на «вы». Младшие дети обращались к своим 
старшим братьям и сестрам так же, как к ро-
дителям, на «вы». По – калмыцки слово «чи» 
– вы означает указать пальцем, кольнуть, 
«та» – ты, это погладить, приласкать.

С детства калмыки знакомились с правила-
ми приема гостей, с традициями и обычаями 
гостеприимства, культурой поведения в обще-
ственных местах. По калмыцким традициям и 
обычаям посторонний человек в кибитке счи-
тался гостем. Гость в калмыцкой семье счи-
тался важной персоной и обязанностью хозяи-
на было не только угощать, почитать, но и не-
сти ответственность за его безопасность жиз-
ни, сохранность вещей, предметов. В иссле-
дованиях И. А. житецкого отмечается следую-
щее: «...кроме неординарных случаев, как бо-
лезнь, роды и т. д., кибитка всегда открыта для 
посторонних и каждый знакомый, незнакомый, 
заходит в любую кибитку, принимает участие 
в разговоре, как у себя в кибитке. При этом он 
должен принимать все угощения. Иное пове-
дение считалось предосудительным и обид-
ным. По калмыцкому традиционному этикету 
хозяин обязан предложить, а гость не должен 
отказываться» [6 с. 25]. По правилами этикета 
у калмыков считалось нельзя вести разговор 
на пороге дома, передавать вещи через порог, 
сидеть на пороге.

Следует отметить, что опыт организации 
целенаправленной воспитательной работа 
со студенческой молодежью в вузе на основе 
ориентации на национальную культуры этно-
са способствует формированию культурной и 
этнической безопасности в культурно-образо-
вательном пространстве вуза. так, например, 
ежегодно на факультете педагогического об-
разования и биологии Калмыцкого государс-
твенного университета совместно с иностран-
ными студентами (на факультет обучаются 
представители из 7 стран – Киргизия, Казах-
стан, туркменистан, Абхазия, Марокко, Конго, 
Бенин, 12 регионов РФ  – Республики Дагес-
тан, тувы, Крыма и др., более 20 националь-
ностей) проводятся национальные праздни-
ки «цаган сар (праздник белого месяца у кал-
мыков)», «зул (новый год)», «Масленница», 
«новруз» и другие формы работы. также на 
факультете активно создаются и развивают-
ся новые педагогические традиции, отвеча-
ющие духу времени – фестиваль националь-
ной кухни, конкурс авторских стихов, научных 
проектов, психологические тренинги, спор-
тивные спартакиады, встречи с выпускника-
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ми, анкетирование, которые позволяют сту-
дентам познакомиться с историей, культурой 
и традициями разных народов мира. органи-
зация мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма осуществляется с учас-
тием представителей исполнительной влас-
ти, правоохранительных органов, религиоз-
ных конфессий, институтов гражданского об-
ществ, что способствуют к приобщению моло-
дежи к познанию общечеловеческих ценнос-
тей народных традиций народов Калмыкии и 
мира. В целях повышения уровня компетен-
тности студентов по вопросам противодейс-
твия экстремизму и терроризму были введе-
ны учебные дисциплины в основные образо-
вательные программы направлений «Педаго-
гическое образование», «Психология», «Био-
логия», «химия», которые посвящены изуче-
нию религии, истории, культуры, традиций 
народов Калмыкии и мира, воспитанию лич-
ности в духе культуры мира и ненасилия, то-
лерантности, взаимопониманию и сотрудни-
честву в образовательной среде вуза.

таким образом, следует отметить, что ор-
ганизация воспитательной работы по сниже-

нию антисоциальной активности среди сту-
денческой молодежи способствует форми-
рованию у них толерантного сознания, раз-
витию интереса к традициям народов, вос-
питанию здорового образа жизни, выработ-
ке в их сознании и поведении нетерпимос-
ти к криминальным явлениям, терроризму, 
экстремизму и деструктивным религиозным 
культам.
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ОСОбЕННОСтИ плАНИРОВАНИя 
пРОФИлАКтИКИ пРЕСтуплЕНИй 
В уЧРЕЖДЕНИях СРЕДНЕгО 
пРОФЕССИОНАлЬНОгО 
ОбРАзОВАНИяА.в. жуковА
В настоящее время планирование является одним из многочис-
ленных средств профилактики преступлений в образовательных 
учреждениях всех видов и типов. С нашей точки зрения адекватно 
проанализировав и дав прогноз криминалистической обстановки, 
поставив конкретные задачи и определив главные направления и 
мероприятия воспитательной деятельности, можно добиться по-
ложительного результата по предупреждению преступлений в уч-
реждениях среднего профессионального образования.

Учитывая колоссальную работу, проводи-
мую на региональном и федеральном уров-
нях в области противодействия преступнос-
ти, профилактику преступлений в вузе мож-
но считать ее составной частью [1].

В нашем понимании «профилактика пре-

ступлений среди студентов» – это целенап-
равленная профилактическая работа в об-
разовательном учреждении, основанная на 
уже имеющихся знаниях и тенденциях пре-
ступности, воздействуя на которую, возмож-
на минимизация уровня преступности. Ито-
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говой целью такой работы является специ-
алист-выпускник образовательной организа-
ции, являющийся законопослушной личнос-
тью с активной жизненной позицией и спо-
собной реализовать себя в социуме в новых 
социально-экономических условиях.

Для достижения такой цели необходима 
разработка такой модели выпускника-сту-
дента, на которой будет основываться це-
ленаправленная профилактическая работа, 
включающая в себя совокупность опреде-
ленных требований к правовой грамотности, 
социокультурному поведению, знаниям пси-
хологии, ценностным ориентациям и т.п.

Считаем, что подобная профилактичес-
кая работа должна учитывать, что, прежде 
всего, выпускник образовательной органи-
зации – это личность с определенным набо-
ром профессиональных знаний, в том чис-
ле и правовых, которые должны выработать 
определенный иммунитет к нарушению пра-
вовых норм.

Эффективность профилактической рабо-
ты на стадии выпуска студента из образова-
тельной организации, может говорить о пе-
дагогической грамотности всего коллектива 
образовательного учреждения.

Считаем важными принципы работы по 
профилактике преступности: стабильность, 
строгая дисциплина при проведении профи-
лактической работы каждого субъекта обра-
зовательного пространства, наличие конс-
трукции, общего координационного центра; 
разноуровневый характер, определяющий 
многочисленные связи членов профилакти-
ческой работы; предметная специализация 
субъектов профилактики.

Учитывая специфику учреждений средне-
го профессионального образования, содер-
жание данных принципов может выражать-
ся в следующем:
– соблюдение законов, нормативно-право-

вых актов (например, при планировании 
учебно-воспитательного процесса долж-
ны учитываться интересы всех субъектов 
образовательного пространства);

– учет достижений науки, использование 
определенных методик. Важное условие 
данного принципа предъявляется к ли-
цу, проводимому профилактическую ра-
боту, который должен обладать не толь-
ко правовой грамотностью, но и знать 
культурно-исторический опыт своей стра-
ны, других стран в данной области, уме-
ющий анализировать, систематизировать 
и обобщать информацию о правонаруше-
ниях и правонарушителях, уметь опреде-
лить предупредительный комплекс ме-
роприятий и т. п.;

– учет реальности и экономической целесо-
образности. необходимо строить профи-
лактическую работу с учетом полного ана-
лиза учебной дисциплины, возможностей 
образовательного учреждения: кадрового 
потенциала, материально-технической ба-
зы. Экономическая целесообразность за-
ключается в оценке эффективности про-
филактических мер, а также выбор опти-
мального плана в проводимой работе;

– учет дифференцированного подхода к 
личности студента. Профилактика пред-
полагает учет профиля образовательного 
учреждения, дисциплины, мероприятий, 
направленных на предотвращение право-
нарушений и т.п.
так, с целью профилактики преступле-

ний в частном профессиональном образо-
вательном учреждении «Северо-Кавказский 
колледж инновационных технологий» в 2016 
году была разработана и внедрена целевая 
программа «Гражданское население в про-
тиводействии распространению идеологии 
терроризма» (программа разработана на ос-
нове дополнительной образовательной про-
граммы разработанной Министерством об-
разования и науки РФ). Реализация данной 
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программы обусловлена насущной необхо-
димостью формирования у учащейся мо-
лодежи общих представлений о внешней и 
внутренней политике, проводимой РФ в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности 
в тесной увязке с проблемами, связанными 
с организационными и правовыми аспекта-
ми противодействия идеологии терроризма 

и религиозно-политического экстремизма в 
современных условиях.

таким образом, грамотное планирова-
ние профилактической работы с учетом пе-
речисленных принципов, может дать поло-
жительные результаты по предупреждению 
преступлений в учреждениях среднего про-
фессионального образования [2]. 

ДухОВНыЕ цЕННОСтИ КАК ФАКтОР 
пРОтИВОДЕйСтВИя ЭКСтРЕМИзМуФ.е. крАвцов
В статье рассмотрена проблема формирования условий и направ-
лений реализации духовных ценностей в процессе обучения и вос-
питания студентов в вузах. обоснованы ряд положений, связан-
ных с реализацией духовных ценностей в социальном процес-
се. Выявлены основные системы духовных ценностей. Показаны 
внутренние и внешние условия системы образования и жизнеде-
ятельности личности в целом, влияющие на процесс реализации 
духовных ценностных ориентаций.

Проблема формирования условий, а 
вместе с этим разработка направлений ре-
ализации духовных ценностей в процессе 
обучения и воспитания молодежи и конкрет-
но личности будущего специалиста явля-
ется одной из наиболее сложных. Это объ-
ясняется, прежде всего, тем, что здесь как 
бы «сливаются» теоретические и пракичес-
кие вопросы воспитания и обучения личнос-
ти будущего профессионала. особую слож-
ность данной проблемы представляет необ-
ходимость объяснения, а точнее, достаточ-
но убедительного обоснования сущности 
диалектического противоречия между тео-
рией и реальной практикой.

опираясь на исследования в философс-
кой науке обозначенной темы в целом, не-
обходимо сосредоточиться на обосновании 
следующих положений: определиться в по-
нимании существа реализации духовных 
ценностей в социальном процессе как та-
ковом; выявить и выделить основные сис-
темы духовных ценностей; выделить и рас-
смотреть основные направления и условия 
реализации духовных ценностей в процес-

се обучения и воспитания молодежи (про-
фессиональной подготовке будущих специ-
алистов).

Исходя из этого правомерно поставить 
вопрос: что значит реализовать духовные 
ценности в профессиональной подготовке 
личности? В ответе на этот вопрос ближе 
понимание, когда на уровне определённо-
го человека процесс интериоризации духов-
ных ценностей рассматривается в виде трёх 
взаимосвязанных форм [4; 153-168]: в фор-
ме выделения из объективно существующе-
го ценностного отношения духовного аспек-
та; в форме предметной реализации духов-
но-ценностного отношения;

в форме интериоризации, а затем и реа-
лизации духовных ценностных ориентаций.

В форме выделения из объективно су-
ществующего ценностного отношения ду-
ховного аспекта. ценностно-духовное (на-
зовем его так) вначале выделяется через 
уровень непосредственно-чувственного вос-
приятия (перцепция), в результате которого 
складывается простой предметный образ и 
еще только намечается контур ценностно-
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го переживания, точнее – переживания цен-
ности как значимости для себя. Благодаря 
продуктивному воображению, вживанию в 
образ происходит «очеловечивание» и оду-
хотворение предметного образа, а с ним и 
ценностного чувства. здесь уже воспроизво-
дится социальный опыт личности в форме 
осознания чувственного образа как ценнос-
ти. Посредством воображения ценностный 
образ обобщается, типизируется. на его ос-
нове формируется духовное ценностное от-
ношение личности, выражающее по фор-
ме диалектическое единство эмоциональ-
но-чувственной и рациональной сфер ее ду-
ховного мира, – в нем органично сочетаются 
оценка, вкус и интерес, потребности, идеалы 
и т.д. ценностное понимание, а вместе с ним 
и ценностное освоение действительного ми-
ра становится в таком случае определенной 
потребностью, стимулируя развитие духов-
ного мира человека, интернируя в систему 
его мировоззрения и убеждений идеи цен-
ностного миропонимания и деятельности.

В форме предметной реализации духов-
но-ценностного отношения в творческой 
предметно преобразующей деятельности 
индивида. В данном случае речь идет о ха-
рактере «фиксации» ценностного отношения 
в культурно-историческом контексте сущест-
вования человека. на этом уровне оно фор-
мируется в «виде» ценностного отражения 
«второй природы» и выражает в определен-
ном смысле способность личности целост-
но и творчески осваивать в ходе профессио-
нальной деятельности ценностный духовно-
практический опыт цивилизации как культур-
но-исторического феномена. И в этом смыс-
ле справедливым будет утверждение о том, 
что ценностное отношение человека форми-
руется и реализуется в основе своей в куль-
туре и через ее предметно-творческое осво-
ение и созидание.

В форме интериоризации, а затем и ре-
ализации духовных ценностных ориентаций 
в системе профессиональной деятельности. 
В результате и порождаются внешние дейс-
твия, предпочтения, мотивации, высказыва-
ния, симпатии и антипатии, стремления к са-
моутверждению и т.д. В этом смысле, гово-

ря словами Б.Г. Ананьева, духовные ценнос-
тные ориентации являются общим центром 
групп и личности, общественных целей де-
ятельности, мотивации людей, в чем сходят-
ся результаты исследований социологов, со-
циальных психологов, ученых других науч-
ных дисциплин [1;299-300].

Интериоризированные духовные ценнос-
ти становятся для личности своего рода ду-
ховно-психологическими установками на 
«что-то» – на общество, на природу, на труд, 
на профессию, на человека, на жизнь в це-
лом. Иными словами – что точнее выражает 
суть процесса интериоризации для деятель-
ного субъекта – духовные ценности в фун-
кциональном плане «начинают» выполнять 
роль духовных ценностных ориентаций. С 
одной важнейшей отличительной особен-
ностью (в силу всеобщей, в том числе ми-
ровоззренческой жизненной значимости) – 
они ориентируют человека на максимально 
высшее в той или иной конкретной деятель-
ности.

однако важно отметить, что «соответс-
твующее отношение» человека к избранно-
му «делу жизни» формируется не только на 
основе и через реализацию духовных цен-
ностей. Фактически вся атмосфера учебно-
го заведения (во всяком случае, так должно 
быть) пронизана «духом и действием» вос-
питания обучаемых. И не случайно, а зако-
номерно «эта жизнь» называется не иначе 
как «учебно-воспитательным процессом»; 
для воспитания человека в нем задейство-
ван целый комплекс взаимодействующих 
материальных, духовных, организационно-
управленческих, познавательных, бытовых 
и др. условий и факторов, средств, форм и 
методов. И, соответственно, здесь нельзя 
отдавать явное предпочтение «чему-то». 
При этом следует учитывать и специфику 
влияния учебно-воспитательного процесса 
(на уровне общего, особенного, единичного) 
на содержание и характер проявления «са-
мих» ценностных ориентаций. Иными слова-
ми, для понимания процесса реализации ду-
ховных ценностных ориентаций важно учи-
тывать, что на него могут активно влиять 
внутренние и внешние условия системы об-
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разования и жизнедеятельности личности в 
целом.

Сами условия представляют по форме 
сложный процесс взаимодействия и взаи-
мовлияния объективного и субъективного. В 
ряду объективного можно выделить: харак-
тер и уровень развития общественной сис-
темы; состояние экономики, политики, куль-
туры, идеологии; особенности функциониро-
вания той или иной профессиональной де-
ятельности как процесса труда; состояние 
общественного образования и воспитания; 
наличный уровень свободы личности и воз-
можности творческого ее самоутверждения. 
Из субъективного – это уровень целостности 
духовного мира, а соответственно, и целос-
тности жизненных ориентаций личности, ее 
диспозиций; способности человека к твор-
честву, самосознанию и самооценке; устой-
чивость мотивации, интересов к избранной 
профессии и к труду в целом; воспитанность 
и характер потребностей, уровень нравс-
твенного и эстетического воспитания и т.д.

одной из важнейших высших духовных 
ценностей является верность идеалам пат-
риотизма. ее ключевым понятием является 
«идеал», представляющий «образец, нечто 
совершенное, высшую цель стремлений» 
[3;475]. Для наших граждан идеал патрио-
тизма олицетворяется с образами служения 
отечеству, и потому он играет наиболее ак-
тивную роль в системе их духовных ценност-
ных ориентаций. Духовные ценностные ори-
ентации (идеалы в особенности) отражают 
сложный, чаще трудно видимый спектр об-
щественных явлений и процессов. необхо-
димо постоянно проводить их исследова-
ние, поскольку какие бы реалии в обществе 
ни происходили, значение и роль духовных 
ценностных ориентаций (действительно вы-
сшего толка) неизмеримо повышаются. В хо-
де процесса интериоризации духовные цен-
ностные ориентации личности «на что-то» 
должны быть по качеству проявления на 
уровне убеждений. Когда люди убеждены, 
что их профессия несет в себе совершенс-
тво развития, высокий духовный смысл, они 
будут поступать и действовать в ходе ее ос-
воения в соответствии с данными убежде-

ниями. Как подчёркивал И.А. Ильин, «имен-
но направленность духовного ока на совер-
шенство святит силу внутреннего самоуп-
равления, оформляет личность духовно ви-
дящего человека и тогда его внешнее пове-
дение не нуждается в пресечении и не тер-
пит понуждения. Мало того, пока цела в че-
ловеке сила духовно-волевого самоуправле-
ния – до тех пор ошибка в видимом содер-
жании нуждается не в пресечении и не в по-
нуждении, а в одиноком или совместном са-
моуправлении. И пока цела в человеке во-
левая направленность ока на совершенство, 
до тех пор слабость автономного самостоя-
ния нуждается не в пресечении и понужде-
нии, а в любовном согласии усилиям само-
воспитания» [8; 31].

Когда мы говорим о теоретико-практичес-
ких проблемах формирования и реализации 
ценностных ориентаций в процессе обуче-
ния и воспитания, не менее важно говорить 
о выделении наиболее важных и актуаль-
ных духовных ценностей и о более всесто-
роннем обосновании процесса их реализа-
ции. Это сегодня оправдывается уже тем, 
что для практики воспитания нужна не толь-
ко постановка проблемы, но и достаточно 
убедительная «версия» её «решения».

В настоящее время можно говорить о том, 
что в целом сложились представления о сис-
теме духовных ценностей, которую условно 
можно разделить на четыре подсистемы: ду-
ховные ценности общечеловеческого харак-
тера; духовные ценности, выражающие об-
щие интересы и стремления граждан нашего 
общества (Российской Федерации); духов-
ные ценности, обусловленные профессио-
нальной деятельностью; духовные ценности 
индивидуально-личностного характера.

Следуя логике идеи целостности, духов-
ные ценности следует рассматривать в про-
явлении единства и взаимосвязи: с общими 
основаниями классификации ценностей; об-
щегражданскими духовными ценностями – и 
на этой основе выделять наиболее значи-
мые элементы этих ценностей.

В то же время, учитывая, что духовные 
ценности студентов (будущих специалистов) 
функционируют и реализуются преимущес-
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твенно в профессиональной деятельности, 
то, соответственно, их надо рассматривать, 
прежде всего, по основаниям и в контексте 
данной деятельности.

Духовные ценности условно можно разде-
лить на две группы: духовные ценности, свя-
занные с их профессиональной деятельнос-
тью; духовные ценности общегражданского 
характера. К первой группе относятся патри-
отизм, профессиональный долг, честь, про-
фессиональная ответственность, професси-
онализм и другие. Ко второй группе относят-
ся гражданственность, порядочность, гума-
низм, общественный долг, достоинство, тру-
долюбие, социальная ответственность, сво-
бода совести, забота о поколениях и др.

В центре образовательного процесса сто-
ит человек и при любых обстоятельствах жиз-
недеятельности он остаётся активно деятель-
ным целостным существом. Поэтому образо-
вательный процесс должен «выстраиваться», 
исходя из сущностного в человеке, в соответс-
твии с основополагающими идеями целост-
ности, отношения, взаимосвязи и взаимораз-
вития, единства обучения и воспитания, учёта 
опыта жизненного пути личности. Реализация 
требований данных идей позволит всесторон-
не воздействовать на личность будущего спе-
циалиста, целостно и активно развивать его 
профессиональный и интеллектуальный, пси-
хофизиологический, образовательный, ком-
муникативный, ценностно-мотивационный и 
другие потенциалы человека.

Исходя из всего, выше изложенного следу-
ет, что именно в вузе «закладывается» пред-
метность профессионального мышления, 
здесь индивид приобщается духовно к цен-
ностному социокультурному контексту про-
фессий, у него формируется соответствую-
щая система ценностей и ориентаций, моти-
вов и потребностей. При этом учебно-воспи-
тательный процесс в вузе должен рассмат-
риваться как управленческий процесс, и его 
следует выстраивать как сферу деятельнос-
ти профессионально подготовленных людей, 
способных, управляя, – воспитывать, и вос-
питывать – управляя. При этом воспитание 
личности правомерно рассматривать, пре-
жде всего, как процесс управления духовны-

ми ценностными ориентациями как «внутри 
неё», так и «вокруг неё». такой подход ори-
ентирует субъектов воспитания на поиск и 
развитие действительно духовного содержа-
ния (как его духовности) в человеке и в соот-
ветствии с этим находить адекватные средс-
тва именно духовного воздействия на людей.

Качество обучения и воспитания во мно-
гом зависит от способности и умений её 
субъектов выделить действительно цен-
ное в духовном мире человека, а затем вы-
брать средства и методы собственно духов-
ного ценностного воздействия на него. И уже 
на этой основе, в соответствии с требовани-
ями времени, определить соответствующие 
механизмы реализации всего процесса об-
новления духовного мира человека. Послед-
нее, по форме осуществления, разумеется, 
не может рассматриваться как «замена» че-
го-то на что-то. оно есть процесс разработ-
ки и реализации духовных ценностей в логи-
ке времени и в объеме, позволяющем ори-
ентировать человека на всестороннюю жиз-
неутверждающую самореализацию в любых 
(избранных свободно) видах деятельности.
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пСИхОлИНгВИСтИКА 
И КОММЕНтАРИй В 
ИНФОРМАцИОННых РЕСуРСАх  
В хОДЕ АКцИй тЕРРОРАА.в. Мирошниченко,

и.в. АбАкуМовА,
к.Ю. коЛесинА

Действия террористов рассчитаны не 
только на нанесение материального ущер-
ба и угрозу жизни и здоровью людей, но и 
на информационно-психологический шок, 
воздействие которого на большие массы 
людей создает благоприятную обстанов-
ку для достижения террористами своих це-
лей. одновременно террористы учитыва-
ют особенности информационной эпохи, 
связанной с существованием глобальных 
СМИ, готовых оперативно освещать «тер-
рористические сенсации» и способных с 
помощью определенных комментариев к 
происходящим событиям эффективно воз-
действовать на общественное мнение. Се-
годня однозначно можно обозначить одной 
из важнейших, роль, оказываемую телеви-
дением, радио, периодическими печатны-
ми изданиями, Интернетом на обществен-
ную мысль, мораль, мировоззрение сегод-
ня, в век информационного бума. 

Способность доносить любые сведения 
до миллиардов людей за секунды делает 
средства массовой информации уникаль-
ными механизмами информационно-психо-
логического воздействия на население. Это 
воздействие становится еще более масси-
рованным, глубоким и эффективным, если 
СМИ находятся “в руках” профессионалов, 
владеющих пером и словом, умело сочета-
ющих в процессе контакта со своей ауди-
торией рациональную и эмоциональную со-
ставляющие преподносимой информации. 
В этой ситуации информация воспринима-
ется не только на уровне сознания, но и на 
более тонком, глубинном, психологическом 
подсознательном уровне, что гарантиру-

ет более полное ее усвоение и длительное 
воздействие на мировосприятие и поступки 
человека. Сегодня средства коммуникации, 
оперирующие, трансформирующие, дози-
рующие информацию, являются главным 
инструментом политического влияния в 
современном обществе. Способность СМИ 
быть эффективным средством формирова-
ния общественного климата давно подме-
чена, оценена и максимально используется 
людьми, пытающимися решать проблемы 
достижения своих политических, экономи-
ческих, национальных, религиозных, соци-
альных и иных целей опосредованным пу-
тем влияния на группы и слои граждан.

Сегодня любой человек получает от СМИ 
вместе с самим информационным сообще-
нием о каком-либо событии еще и коммен-
тарий. на основании полученной информа-
ции человек (социальная группа) выражает 
определенное отношение к какому-либо яв-
лению, событию. если определить коммен-
тарии и отношение как N =:

− 1 – очень позитивное,
− 2 – позитивное,
− 3 – нейтральное,
− 4 – негативное,
− 5 – очень негативное.
− тогда процесс формирования обще-

ственного мнения можно представить 
в следующем виде (предложенным д. 
полит. н., Панариным И.н) [5]:

ИИ → ИС + КN → СГ = оN

И – источник информации;
ИС – информационное сообщение;

особенностью современного терроризма является активное ис-
пользование информационно-психологического воздействия как 
важного элемента манипуляции сознанием и поведением людей, с 
использованием возможностей глобальных коммуникаций. 
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К – комментарий;
СГ – социальная группа;
о – отношение.

При информировании населения о тер-
акте само информационное сообщение 
(ИС) эмоционально не окрашено, это опи-
сание реально происходящих событий, тог-
да как комментарий (К) является манипуля-
цией. К манипуляции относятся специаль-
ные действия по формированию стереоти-
пов и созданию определенного впечатле-
ния или отношения к тому или иному фак-
ту, событию.

основной объект воздействия Коммен-
тария-Манипуляции – это психика всего 
российского населения. Комментарии-Ма-
нипуляции К4, К5 являются негативными ин-
формационными потоками. Способы мани-
пулирования общественным мнением опи-
раются прежде всего на средства массовой 
информации (СМИ), позволяющие коррек-
тировать, регламентировать и проектиро-
вать массовое сознание и психику людей. 
При этом упор делается на использование 
законов психологии, некритическое воспри-
ятие, политическую неопытность. При дан-
ной расстановке составляющих формулы 
очевидно, что при добавлении к информа-
ционному сообщению (ИС) о совершенном 
или подготавливаемом акте террора ком-
ментария (К), последовательно варьиру-
ющего свой характер от очень позитивно-
го до очень негативного, мы определенно 
получим отношение той или иной социаль-
ной группы в том же диапазоне. за видимой 
простотой данной информационной техно-
логии, скрывается и масса нюансов. Дру-
гими словами, один и тот же комментарий 
(это понятие тождественно манипуляции) 
способен вызвать диаметрально проти-
воположное отношение к событию (самим 
террористам, декларируемым ими целям), 
либо подготовить мировосприятие к даль-
нейшей переоценке в различных социаль-
ных группах, в случае его преднамеренной 
подачи. Все это в полной мере нашло место 
в новейшей российской истории.

террористы, а также властные государс-

твенные структуры и сами представители 
масс-медиа видят функции, роль и ответс-
твенность СМИ при освещении событий, 
связанных с актами терроризма, с разных и 
порой противоположных позиций. Эти пози-
ции иногда определяют групповое поведе-
ние во время террористических актов, час-
то давая тактическое и стратегическое пре-
имущество террористам и терроризму в це-
лом. В таком случае, возникает задача, как 
для государственных структур, так и СМИ 
осмыслить динамику этих позиций и разра-
ботать варианты информационной полити-
ки, служащие общегражданским и государс-
твенным интересам.

В последнее время на ряду с измене-
нием тенденции средств массовой инфор-
мации (СМИ) в сторону манипулятивнос-
ти, вызванной социальной, политической и 
экономической обстановкой, в прессе, Ин-
тернете и на телевидении, речевая агрес-
сия стала основным и наиболее эффектив-
ным инструментом манипуляции сознанием 
аудитории.

Средства массовой коммуникации «яв-
ляются одним из важнейших общественных 
институтов, оказывающих решающее вли-
яние на формирование не только взглядов, 
представлений общества, но и норм поведе-
ния его членов, в том числе и речевого пове-
дения. Это мощный инструмент воздей ствия 
на аудиторию и средство манипуляции об-
щественным сознанием».

наиболее значимыми психологически-
ми состояниями в процессе формирования 
делинквентного поведения, при достиже-
ния высокого порогового уровня которых 
происходит переход «от слов к делу», яв-
ляются [3]: агрессивность, враждебность, 
гнев, фрустрация. В большинстве лингвис-
тических работ речевая агрессия рассмат-
ривается как явление психолингвитсичес-
кое, где агрессия, в основном, понимает-
ся, как речевое поведение, а с лингвисти-
ческой точки зрения идет анализ способов 
и форм выражения данного явления. Фе-
номен вербальной агрессии, с которым, в 
первую очередь, связаны лингвистические 
исследования, сопряжен с такой формой 
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речевого поведения, которая нацелена на 
оскорбление или преднамеренное причи-
нение вреда человеку, группе людей, об-
ществу в целом.

Речевую агрессию можно рассматривать 
в ракурсе коммуникативного поведения и 
связывать данное явление с определенным 
психологическим состоянием адресата, ко-
торое иногда служит эмоциональной напря-
женности говорящего. Социолингвистичес-
кий аспект предлагает изучать речевую аг-
рессию в связи с современной кризисной си-
туацией в современном российском обще-
стве как широкое социолингвистическое яв-
ление.

Категория оценки является одной из ос-
новных категорий языка и необходимым 
компонентом речевой культуры человека. 
Выражение оценки (отнесение в ранг «хо-
рошего» или «плохого») во многом состав-
ляет основу как межличностных отноше-
ний, так и отношений социально-полити-
ческих и идеологических, поэтому оценоч-
ность является одним из важнейших при-
знаков публицистического стиля вообще и 
языка современных СМИ в частности. При 
этом более частотным является выраже-
ние негативной оценки, что, помимо объек-
тивных причин, объясняется определенны-

ми закономерностями человеческого мыш-
ления: «положительное» или «хорошее» 
представляет для нас своего рода нор-
му [4], т.е. нечто само собой разумеющее-
ся, тогда как явления, нарушающие норму, 
концентрируют на себе внимание и оказы-
ваются наиболее актуальными для обозна-
чения в речи и оценивания. не секрет, что 
ситуация в современной России дает жур-
налистам особенно много поводов для ис-
пользования той богатейшей палитры лек-
сико-грамматических средств негативной 
оценки, которой располагает русский язык. 
таким образом, семантика отрицательной 
оценки – обычное явление в тексте совре-
менных СМИ. К сожалению, здоровая по-
лемика в современных СМИ зачастую под-
меняется критикой не позиции, а личности. 
При этом свойственный современной рос-
сийской прессе радикализм оценок нередко 
(и справедливо) воспринимается адреса-
том как оскорбление. 

В связи с этим перед лингвистом встает 
задача разграничивать экспрессивное, рез-
кое, категоричное, но тем не менее допус-
тимое и даже необходимое выражение от-
рицательной оценки в том или ином мате-
риале и речевую агрессию, выходящую за 
пределы норм успешного общения.
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Опыт бгпу ИМ. М. АКМуллы  
пО пРОФИлАКтИКЕ ЭКСтРЕМИзМА 
СРЕДИ МОлОДЕЖИД.М. АбДрАхМАнов
В современном обществе в период бурных трансформаций в со-
циально-экономической и политической сферах крайне актуализи-
руется вопрос разработки механизмов противодействия деструк-
тивным факторам общественной безопасности и модернизацион-
ного развития; рост социальной энтропии нуждается в определе-
нии масштабов и разработке действенных технологий упорядоче-
ния нелинейных, порой хаотических процессов. В ряду деструктив-
ных факторов в современном обществе можно выделить социаль-
но-экономическую напряженность, возрастание активности экс-
тремистских социальных и религиозных течений, снижение уров-
ня этнической толерантности, рост употребления психоактивных 
веществ, суицидов, сложнопрогнозируемое влияние внешней миг-
рации и пр.

Важно выделить следующий момент. не-
благоприятные тенденции в развитии об-
разования будут проявляться в последую-
щем, поскольку его финансированию в стра-
не не уделяется должного внимания. тради-
ционные (индустриальные) институты вы-
сшего образования уже не в состоянии вы-
ступать основным агентом формирования 
новой транслокальной идентичности. они 
тщетно поддерживают и пытаются макси-
мально усилить национальную и социокуль-
турную принадлежность индивидов, надеясь 
таким образом зафиксировать, «зацементи-
ровать» ускользающую национальную иден-
тичность. И добиваются тем самым противо-
положного эффекта, порождая этноконфес-
сиональные риски, поскольку носители но-
вой транснациональной идентичности уже 
априори оказываются вне зоны действия 
традиционных образовательных институтов, 
а носители традиционной идентичности и 
морали, активно «подогретые» во мнении об 
уникальности своей культуры/религии/госу-
дарства, нередко воображаемой, становятся 
чересчур активными защитниками собствен-
ной идентичности, выходя на тропу экстре-
мизма и терроризма [1].

Анализ данных наших исследований поз-
воляет говорить о том, что национальные 
отношения в республике основаны на вза-

имном уважении и толерантности (63 %), 
17,1 % респондентов отметили наличие пе-
риодически возникающих конфликтов, кото-
рые, однако, не носят агрессивного харак-
тера. лишь 1,9 % опрошенных считают, что 
межнациональные отношения в республике 
носят напряженный характер и велика веро-
ятность возникновения острых конфликтов 
на почве национальной розни.

Согласно полученным данным, 39,5 % 
респондентов оценивают межнациональ-
ные отношения в республике как спокойные, 
35,2 % опрошенных считают, что отношения 
скорее спокойные, чем напряженные. нега-
тивно оценивают состояние межнациональ-
ных отношений в республике 4,1 % участни-
ков опроса, кроме того, 11,8 % респондентов 
склонны считать, что межнациональные от-
ношения в республике скорее напряженные, 
чем спокойные.

В последнее время обострились процес-
сы «политизации религии» и «религизации 
политики». Процесс религизации политики, 
по словам з.Баумана, «еще более опасен 
и часто по своим последствиям сопровож-
дается гораздо большим кровопролитием». 
В религиозном пространстве России имеет 
место фундаментализм. характеризуя ло-
гику развития исламского фундаментализма 
в России, е.М. Дринова выделяет следую-
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щие его специфические черты: 1) внедрение 
в традиционное исламское сознание идей 
ваххабизма; 2) декларирование восстанов-
ления «чистого» ислама, не испорченно-
го цивилизацией; 3) утверждение доктрины 
джихада; 4) стремление к созданию во всех 
северокавказских республиках ваххабитских 
общин, функционирование которых предпо-
лагает существование исламских социаль-
но-правовых институтов, таких как школы 
при мечетях и шариатский суд для воспита-
ния новых поколений; 5) склонность к сак-
рализации политического конфликта, осно-
ву которой составляет идея иррациональ-
ности религиозного насилия; 6) религиозно 
мотивированное насилие и оправдание тер-
рористических актов в отношении мирных 
граждан России.

Проблема распространения экстремиз-
ма частично была затронута в ходе соци-
ологических исследований, которые про-
водились нами в рамках взаимодействия с 
Фондом гражданских и социальных иници-
атив в течение 2015 г. Анализ данных ис-
следования позволяет говорить о том, что 
население в целом затрудняется оценить 
вероятность распространения экстремиз-
ма, в т.ч. религиозного (45,4 %), 30 % увере-
ны в отсутствии предпосылок для его рас-
пространения. однако 22,6 % респондентов 
отметили, что угроза распространения экс-
тремизма существует. При этом немногим 
менее половины (11,2 %) из них полагают, 
что подобные опасения преувеличены, тог-
да как остальные 11,4 % уверены в реаль-
ности подобной перспективы.

Экстремизм в условиях глобализации и 
информатизации социума изменяет фор-
мы своего проявления, все чаще принимая 
виртуальный характер, зарождаясь и раз-
виваясь в глобальной компьютерной сети, 
трансформируется в явления объективной 
реальности посредством социально-груп-
повой самоорганизации молодежи. Возни-
кающий тип коммуникации «виртуальная 
реальность – объективная реальность» 
позволяет молодежному экстремизму, пер-
воначально развиваясь в Интернете, на 
последующих стадиях выходить за преде-

лы виртуальной реальности и превращать-
ся в различные формы соответствующего 
девиантного поведения молодежи (в поли-
тической, религиозной, информационной и 
других сферах). При этом как виртуальные, 
так и реальные молодежные группы пос-
редством групповой коммуникации интен-
сифицируют процесс генезиса и развития 
молодежного экстремизма [2].

При организации системной работы по 
профилактике молодёжного экстремизма 
помимо непосредственной, прямой профи-
лактики – необходимо выстраивать систе-
му этой деятельности с опорой на методы 
и формы работы, затрагивающие и среду, 
и личность. Главное внимание должно быть 
сосредоточено на особой социально-психо-
логической ситуации в жизни любого чело-
века, которая приходится на возрастной пе-
риод от 14 до 22 лет.

В основе организации системы профилак-
тической работы, особенно с группами лиц, 
пребывающими в кризисном возрасте, долж-
на лежать идея управляемой социализации, 
когда социально-психологические процессы, 
происходящие с подростком, профессио-
нально сопровождаются соответствующими 
специалистами.

Безусловно, одним из основных направ-
лений профилактики экстремизма являет-
ся образовательное. Далее обозначим ос-
новные достижения реализации плана ме-
роприятий по обеспечению подготовки спе-
циалистов с углубленным знанием истории 
и культуры ислама году Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионально-
го образования «Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. М. Ак-
муллы».

Самым главным достижением проекта в 
Уфе стало появление когорты учёных-бо-
гословов, теологов и их объединение вок-
руг проекта в БГПУ им. М. Акмуллы. Сегод-
ня в республике мы ставим задачу оформ-
ления при Университете научно-исследова-
тельского института. Кроме задач проекта 
эта структура будет решать широкий круг за-
дач по проведению междисциплинарных ис-
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следований, связью с мировыми духовными 
центрами, работой со всем населением рес-
публики и пр.

События последних лет показали необ-
ходимость работы со всем населением, в 
том числе нерелигиозным. осуществляется 
работа с группами риска, идет процесс со-
здания волонтерских школ и школ лидерс-
тва для студентов духовных образователь-
ных организаций. Уже пятый год реализует-
ся проект выездных лекторских групп по го-
родам и районам Республики Башкортостан 
по профилактике религиозного экстремизма 
и радикализма.

основополагающим в деятельности БГПУ 
им. М. Акмуллы по реализации проекта раз-
вития мусульманского образования стала 
работа с молодым поколением. основной 
целью является системная реализация ин-
новационных проектов по развитию моло-
дежных инициатив и противодействию экс-
тремистскому влиянию. Исследования по 
региону показывают, что все больше моло-
дежи интересуются религией и идут в ислам. 
Поэтому мы совместно с Аппаратом Прави-
тельства республики и муфтиятами усилили 
работу с молодёжью, в которой акцент де-
лается на просвещение, образование, рабо-
ту с неформальными лидерами. В республи-
ке ежегодно проводятся образовательные, 
спортивные и культурные мероприятия для 
мусульманской молодежи.

Аналогичная работа с 2016 г. организо-
вана с чиновниками муниципального и ре-
гионального уровня. С конца апреля нача-
ты курсы повышения квалификации пред-
седателей и секретарей комиссий по госу-
дарственно-конфессиональным отношени-

ям при главах муниципальных образований 
по 72-часовой программе дополнительного 
профессионального образования. такие кур-
сы, на наш взгляд, должны быть организова-
ны не только в Республике Башкортостан, но 
и во всех регионах России.

значительным эффектом реализации 
проекта в Уфе, стало то, что его признан-
ный высокий уровень явился источником 
трансляции ценностей ислама, традицион-
ного для народов России, на евразийское 
пространство. так, муфтий Республики Кыр-
гызстан выступил с инициативой открытия в 
Бишкеке филиала РИУ цДУМ России. Реа-
лизация данного проекта позволит осущест-
влять распространение идей и ценностей 
российского ислама, культуры и языка дале-
ко за пределы России, снимет потенциаль-
ные риски и угрозы.

Важной составляющей по выполнению 
данной программы является работа со СМИ, 
она была сосредоточена не просто на акцен-
тировании внимания журналистов на осве-
щении религиозных праздников и обрядов, 
а на их обучении с помощью дискуссионных 
площадок, круглых столов, семинаров, мас-
тер-классов грамотному бережному подхо-
ду к религиозной тематике. также БГПУ им. 
М. Акмуллы активно развивает собственные 
информационные ресурсы.

Республика Башкортостан как один из са-
мых многонациональных и поликонфесси-
ональных регионов характеризуется друж-
ным и мирным сосуществованием всех ре-
лигиозных и этнических групп. Во многом это 
заслуга и БГПУ им. М. Акмуллы, реализую-
щего важный проект по развитию исламско-
го образования.
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РАзРуШЕНИЕ пОЧВы  
Для ЭКСтРЕМИзМА  
В СтуДЕНЧЕСКОй СРЕДЕе.и. бАЛДицынА
В России, как и во всем мире, экстремизм стал одной из острейших 
проблем общества в условиях глобализации. Экстремизм, соглас-
но Большому толковому словарю: «…это приверженность к край-
ним взглядам, мерам». особое место в общественном сознании 
занимает экстремистское поведение молодежи.

Современная цивилизация предоставля-
ет огромные возможности самореализации 
молодому поколению, и молодежь стремит-
ся использовать все новое, пробовать себя 
в различных направлениях. но не всегда но-
вое обладает позитивным потенциалом. К 
сожалению, молодежь не обходят негатив-
ные и опасные явления современного обще-
ства, в частности, склонность к экстремизму. 
не случайно, эта тема занимает огромное 
место в дискуссиях и научных трудах поли-
тологов, социологов, публицистов.

так, И.М. Ильинский (1) подчеркивает: 
«на исследователях проблем молодежи ле-
жит особая гражданская ответственность. 
она состоит в том, чтобы предотвратить 
рост неуверенности молодежи перед миром 
больших и грозящих ей перемен, тревоги за 
свое будущее, в котором оказывается чело-
век, социальная группа или целый народ, 
что рождает у них стремление снять эту тре-
вогу, устранить неизвестность, неопреде-
ленность, а это всегда проявлялось в виде 
мощной социальной агрессии, которая мо-
жет носить стихийный или организованный 
характер»

Р.А. Афанасьева в диссертационной ра-
боте «Социокультурные противодействия 
экстремизму в молодежной среде» (2) пи-
шет: «...террористами не рождаются, ими 
становятся при наличии соответствующих 
объективных условий и субъективных фак-
торов». Молодое поколение изначально, 
по своей природе, возрасту и положению в 
обществе обладает теми специфическими 
чертами мышления и поведения, которые 
при определенных условиях и целенаправ-
ленной деятельности могут привести в ря-

ды террористов и экстремистов. такими осо-
бенностями выступают: максимализм, ниги-
лизм, радикализм, мировоззренческая не-
устойчивость, неудачи в поиске самоиден-
тификации. Молодежь часто не в состоянии 
адекватно реагировать на возникающие про-
блемы, выбирая экстремальные формы за-
щиты. Каковы же меры и способы противо-
действия этому явлению? Как отметил де-
путат Государственной Думы С.М. Миронов: 
«приоритетом в борьбе с молодежным экс-
тремизмом в первую очередь должно стать 
устранение причин и условий, способствую-
щих девиантному поведению… это сниже-
ние авторитета семьи и семейное неблаго-
получие, утрата обществом духовных цен-
ностей и нравственных ориентиров, пропа-
ганда насилия, ненависти и призывы к обо-
гащению…».

В образовательной сфере экстремизм, 
как ни парадоксально это выглядит, начина-
ется с равнодушия, перерастающего в ниги-
лизм, отрицание самой необходимости по-
лучения новых знаний, усилия родителей и 
педагогов рассматриваются как навязыва-
ние собственной устаревшей жизненной мо-
дели, а собственно образование как нудная 
«обязаловка».

Как показывает опыт работы со студен-
тами ГБоУ СПо СК «Ставропольский ба-
зовый медицинский колледж», для усиле-
ния мотивации к получению знаний замет-
ный положительный эффект даёт увеличе-
ние разнообразия в подаче учебных мате-
риалов. занятия, проводимые в историко-
краеведческих и художественных музеях, 
по итогам фестивальных кинопоказов, в раз-
личных творческих лабораториях, образцом 
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которых является художественная галерея 
«Паршин», успешно вовлекают молодых лю-
дей в познавательный процесс, мотивируя к 
самостоятельному поиску новых источников 
информации, тем самым отодвигая нигилис-
тическую модель мировосприятия.

В последние годы заметное развитие в 
молодёжной и студенческой среде получил 
так называемый информационный экстре-
мизм, когда во «всемирной паутине» и осо-
бенно в социальных сетях под иллюзорным 
прикрытием якобы анонимности распро-
страняются сведения и мнения, способные 
нанести ущерб неокрепшему самосознанию, 
внести деструктивные и зачастую не осоз-
наваемые изменения в психику множества 
субъектов. И здесь особо важно организо-
вать «мягкое» воздействие на интернет-ак-
тивность обучающихся, в то же время жёс-
тко предупреждая о санкциях в отношении 
информационных экстремистов и простоте 
раскрытия любой субъективизации.

Предупреждение молодежного экстре-
мизма должно быть связано с профилакти-
кой психического здоровья, с вопросами эф-
фективной адаптации к жизни в окружающей 
среде, с проблемой педагогики, воспита-
ния, понимания молодыми людьми друг дру-
га и себя. И здесь серьёзный результат мо-
гут дать различные социальные акции, свя-
занные в образовательной среде преиму-
щественно с профессиональными интере-
сами будущих специальностей обучающих-
ся. Для будущих медиков, в частности, это 
сфера здравоохранения, где возможно до-
биться как зрелищности и наглядности, так 
и реализации личной и социальной ответс-
твенности, формирования навыков работы в 
команде и достижения коллективного успе-
ха. В своей работе «Социальные акции как 

средство профилактики экстремизма в мо-
лодёжной среде» (3) о.И. Переходько пола-
гает, что «социальная акция как метод про-
филактики имеет место быть, так как она от-
вечает основным методам профилактичес-
кой деятельности… С помощью акции мож-
но быстро, ёмко, ненавязчиво донести до 
большого количества людей нужную идею, 
привлечь внимание к проблеме. Акция поз-
воляет транслировать позитивный ценнос-
тный ряд и ненавязчиво задавать ориенти-
ры». Важнейшим условием действенности 
таких социальных акций является достиже-
ние непрямого характера воздействия, сте-
пень своего участия в них молодёжь долж-
на определять самостоятельно, и необходи-
мо помнить, что малейший нажим способен 
мгновенно привести к обратному и намного 
более худшему, нежели исходный, резуль-
тату: укреплению нигилистических настрое-
ний и полному отрицанию «легальной» об-
щественной активности.

В целом же в молодежной студенческой 
среде необходимо повышать роль и степень 
влияния студенческих общественных орга-
низаций, развивать межнациональный диа-
лог, знакомить с основами толерантности, 
усилить внимания к мероприятиям по пропа-
ганде культуры и традиций народов России, 
совершенствовать культурно-досуговую за-
нятость студентов. Кроме того, создание ав-
торитетных массовых организаций, движе-
ний, групп, позитивных субкультур, созда-
ние альтернативных форм реализации экс-
тремального потенциала молодежи, а так-
же создание молодежных СМИ (способных 
выполнять гражданскую, социализирующую 
функцию) могут влиять на воспитание ус-
пешной, эффективной, патриотической и со-
циально ответственной личности.
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ОСВОбОЖДЕНИЕ От угОлОВНОй 
ОтВЕтСтВЕННОСтИ лИц, 
СОВЕРШИВШИх ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЭКСтРЕМИСтСКОй ДЕятЕлЬНОСтИв.в. вЛАсенко
освобождение от уголовной ответственности представляет собой 
отказ государства в лице его компетентных органов от примене-
ния уголовно-правовых мер к лицу, совершившему преступление, 
в случаях, предусмотренных в законе. Для принятия решения об 
освобождении лица от уголовной ответственности, правопримени-
телю необходимо установить соблюдение всех соответствующих 
требований, позволяющих принять такое решение, т.е. установить 
наличие основания и условий освобождения от уголовной ответс-
твенности.

основанием освобождения от уголовной 
ответственности является нецелесообраз-
ность дальнейшего привлечения лица к уго-
ловной ответственности, вследствие утраты 
либо снижения общественной опасности ли-
ца, совершившего преступление, и (или) ут-
раты либо снижения общественной опаснос-
ти совершенного лицом преступления, а так-
же возможности достижения целей уголов-
ной ответственности без назначения нака-
зания. Условия освобождения от уголовной 
ответственности есть обязательные субъек-
тивные и объективные признаки, содержа-
щиеся в законодательстве, наличие которых 
предусматривает возможность или обязан-
ность освобождения от уголовной ответс-
твенности [1].

В примечании к ст. 2823 УК РФ содержит-
ся поощрительная норма, которая по сво-
ей юридической природе представляет со-
бой специальный вид освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием. В свою очередь, освобож-
дение от уголовной ответственности в свя-
зи с деятельным раскаянием представляет 
собой общественно полезное, позитивное 
постпреступное поведение, вызываемое 
экономическими, социальными, психологи-
ческими и нравственными побуждениями, 
страхом перед наказанием за содеянное, 
желанием искупить вину…выражающееся 
в конкретных, предусмотренных законом 
действиях [2].

общий вид освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным рас-
каянием предусмотрен ч. 1 ст. 75 УК РФ, 
согласно которой лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой тяжести или 
средней тяжести, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если пос-
ле совершения преступления добровольно 
явилось с повинной, способствовало рас-
крытию и расследованию этого преступ-
ления, возместило ущерб или иным об-
разом загладило вред, причиненный этим 
преступлением, и вследствие деятельно-
го раскаяния перестало быть обществен-
но опасным.

Соответственно, под специальным видом 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти в связи с деятельным раскаянием следу-
ет понимать такую его разновидность, кото-
рая содержит лишь отдельные признаки де-
ятельного раскаяния и применяется к лицам, 
совершившим определенные виды преступ-
лений, имеющие свою специфику (ч. 2 ст. 75 
УК РФ). нормы, относящиеся к специаль-
ным видам освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раска-
янием, содержатся в примечаниях к стать-
ям особенной части УК РФ. С.н. Рубанова 
обоснованно отмечает, что «ни одна из норм 
особенной части УК РФ, предусматриваю-
щих специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности, не соответс-
твует в полной мере правовому пониманию 
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деятельного раскаяния, сформулированно-
му в ч. 1 ст. 75 УК РФ» [3].

В соответствии с рассматриваемым при-
мечанием, лицо подлежит обязательному 
освобождению от уголовной ответственнос-
ти, в случае если оно путем своевременного 
сообщения органам власти или иным обра-
зом способствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое оно фи-
нансировало, а равно способствовало пре-
сечению деятельности экстремистского со-
общества или экстремистской организации, 
для обеспечения деятельности которых оно 
предоставляло или собирало средства либо 
оказывало финансовые услуги, если в его 
действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Главным и, по сути, единственным ус-
ловием освобождения виновного лица от 
уголовной ответственности является свое-
временное сообщение им органам влас-
ти либо совершение иных действий в це-
лях способст вования предотвращению или 
пресечению соответствующих преступле-
ний экстремистской направленности, фи-
нансирование которых осуществлялось 
этим лицом.

Своевременность сообщения в органы 
власти о готовящимся или совершаемом 
преступлении означает, что у данных ор-
ганов должна иметься возможность предо-
твратить либо пресечь дальнейшее их со-
вершение. К органам власти следует от-
носить как государственные (федерально-
го, окружного уровней либо уровня субъек-
та РФ), так муниципальные органы власти 
(районного, городского уровней). Получив-
ший сообщение орган власти, в зависимости 
от своих полномочий, обязан самостоятель-
но на него отреагировать и осуществить со-
ответствующие мероприятия по предотвра-
щению или пресечению преступления (ор-
ганы внутренних дел, органы федеральной 
службы безопасности, например). При от-
сутствии необходимых полномочий у орга-
на власти (к примеру, администрация горо-
да, правительство субъекта РФ), соответс-
твующее сообщение должно быть незамед-
лительно передано органам власти, указан-

ным выше. Сообщение, сделанное в орган 
власти, который должен, но по объективным 
причинам не может предпринять меры, на-
правленные на предотвращение или пре-
сечение преступления, при осознании это-
го факта виновным лицом, нельзя рассмат-
ривать как своевременное. Аналогичным об-
разом следует расценивать сообщение, сде-
ланное в орган власти, который не облада-
ет компетенцией принятия действенных мер 
по этому сообщению и в силу обстоятельств 
не способен его передать в надлежащий ор-
ган власти.

Как верно отмечает е.П. Коровин, фор-
ма и способ предупреждения не имеют пра-
вового значения, и оно может быть сделано 
письменно или устно, по телефону или с ис-
пользованием возможностей сети Интернет, 
лично или с использованием третьих лиц и 
т.д. Главное, чтобы виновный был уверен в 
доставлении сообщения адресату [4].

Под иными действиями, способствующи-
ми предотвращению или пресечению пре-
ступления экстремистской направленнос-
ти, финансирование которого осуществля-
лось, необходимо понимать: непосредствен-
ное пресечение преступления путем воз-
действия на исполнителя или организато-
ра (уговоры, обещания, обман, шантаж, уг-
розы, в том числе и применение насилия); 
предупреждение о готовящимся преступле-
нии предполагаемого потерпевшего; изъ-
ятие средств и орудий совершения преступ-
ления и т.д.

Сообщение органам власти либо совер-
шение иных действий в целях способствова-
ния предотвращению или пресечению пре-
ступления могут быть как добровольными 
(по собственной инициативе), так и вынуж-
денными (склонение сотрудниками правоох-
ранительных органов к оказанию виновным 
лицом соответствующей помощи).

Дискуссионным является вопрос, относи-
тельно того «должно ли состояться предо-
твращение (пресечение) финансируемого 
преступления или же достаточно этому спо-
собствовать, в том числе и без положитель-
ного результата?» [5]. неурегулированным 
остался этот момент и применительно к схо-
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жей норме, предусматривающей освобожде-
ние от уголовной ответственности за финан-
сирование терроризма (п. 2 примечания к ст. 
2051 УК РФ). основываясь на конституцион-
ном принципе презумпции невиновности (ч. 
3 ст. 49 Конституции РФ), согласно которому 
все неустранимые сомнения в виновности 
лица, как фактические, так и юридические, 
трактуются в его пользу, представляется, 
что для освобождения от уголовной ответс-
твенности достаточно установить тот факт, 
что виновное лицо предприняло все завися-
щие от него меры, чтобы предотвратить или 
пресечь финансируемое им преступление. 
Соответственно, и в тех случаях, когда не 
удалось предотвратить (пресечь) преступле-
ние, в связи с бездействием органов власти 
по своевременно поступившему сообщению 
(не были предприняты необходимые меры 
или не было сообщено в орган, обладающий 
компетенцией по предотвращению или пре-
сечению преступлений), либо из-за обмана 
посредника, который сообщил, что доставил 
информацию в орган власти, однако в дейс-
твительности не сделал этого, виновное ли-
цо должно быть освобождено от уголовной 
ответственности.

Согласно п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 
«о применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти» [6], лицо подлежит освобождению от от-
ветственности на основании соответствую-
щего примечания и в случае совершения им 
совокупности преступлений (наличие в дейс-
твиях лица иного состава преступления), од-
нако это не означает, что лицо также будет 
освобождено от ответственности и за совер-
шение иного преступления, входящего в со-
вокупность.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
2823 УК РФ, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, от-
носится к категории преступлений неболь-
шой тяжести, что позволяет освободить ви-
новное лицо от уголовной ответственности 
на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ. однако не-
обходимо отметить, что применение ч. 1 ст. 
75 УК РФ правомерно лишь в случае, когда 
невозможно применение рассматриваемого 
примечания (отсутствуют все необходимые 
условия освобождения от уголовной ответс-
твенности), а также если лицом выполнены 
условия, установленные данной нормой, и 
вследствие этого оно перестало быть обще-
ственно опасным [7].
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СОцИАлЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
пРИЧИНы пРОяВлЕНИя 
ЭКСтРЕМИзМА В РОССИИс.в. нечАевА,

А.с. кАрибДжАнян
В рамках процессов глобализации преступления экстремистской 
направленности приобрели межгосударственный характер, сви-
детельством чему является возникновение большого количества 
международных террористических и экстремистских организаций.

Анализ научных публикаций показыва-
ет отсутствие до сих пор единого понимания 
сущности самого явления экстремизм, содер-
жащего в себе основополагающие признаки, 
позволяющие идентифицировать это поня-
тие как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Статистические материалы 
о преступлениях экстремистской направлен-
ности подтверждают тот факт, что они пред-
ставляют реальную угрозу для безопасности 
страны (количество их на сегодняшний день 
возросло более чем в 5,7 раз,начиная с 2003 
года) [1]. Этому росту способствует и нераз-
работанность в современном праве эффек-
тивных мер противодействия преступлениям 
экстремистской направленности.

основополагающие документы, принятые 
руководством страны, такие как Стратегия 
национальной безопасности РФ до 2020 года, 
Концепция уголовно-правовой политики Рос-
сии, послания Президента России Федераль-
ному Собранию РФ активизируют механизм 
противодействия экстремизму, формулируют 
задачи по усилению противодействия различ-
ным формам экстремистских проявлений, ос-
нованных на политической, идеологической, 
расовой, национальной и религиозной нетер-
пимости. Да и федеральный закон «о проти-
водействии экстремистской деятельности» в 
силу его противоречивости не оправдал воз-
лагавшихся на него надежд.

Как мы знаем,преступлениям экстремист-
ской направленности подвержены, в первую 
очередь, государства с нестабильной поли-
тико-экономической ситуацией, в том числе 
и Россия. Эти условия являются причинами 
всплеска экстремизма как универсального и 

дешевого инструмента решения политических 
и экономических споров, влекущего за собой 
дестабилизацию государственной безопас-
ности. В тоже время экстремистские проявле-
ния выступают основной причиной возникно-
вения локальных региональных конфликтов.

Переход преступлений экстремистской 
направленности с национального на между-
народный уровень является показателем ук-
репления позиций таких организаций, а так-
же фактором, влекущим рост совершаемых 
ими деяний.Каковы же социально-экономи-
ческие истоки, причины экстремизма? В ли-
тературе указывается достаточно обширный 
перечень различных причин, порождающих 
экстремизм.

К социально-экономическим факторам, 
создающим почву для проявлений экстре-
мизма, безусловно, относится резкое кри-
тическое падение уровня жизни определен-
ной социальной группы, понижение ее соци-
ального статуса и связанных с ним реальных 
прав и свобод в данной социальной системе. 
Причем, это падение уровня жизни должно 
быть достаточно длительным. Вторым со-
циально-экономическим фактором, порож-
дающим экстремизм, является социаль-
ная бесперспективность данной социальной 
группы, выражающаяся в отсутствии у этой 
группы реальных экономических возможнос-
тей хотя бы в отдаленном будущем качес-
твенно улучшить свое положение, или, хо-
тя бы обеспечить свое социальное самосо-
хранение. третьим социально-экономичес-
ким фактором экстремизма является обос-
трение социально-групповых конфликтов на 
основе перераспределения общественной 
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собственности и общественных доходов, в 
основе которого лежит стремление одних 
общественных групп резко усилить уровень 
эксплуатации других общественных групп. 
Экономические факторы экстремизма скла-
дываются в результате перехода опреде-
ленной социальной системы, или опреде-
ленной цивилизации в состояние социаль-
но-экономического кризиса. таким образом, 
экономические и социальные кризисы обще-
ственных систем являются социально-эко-
номической почвой экстремизма.

обычно социально-экономические кризи-
сы сопровождаются резкой активизацией и 
обострением политической борьбы, в кото-
рой противоборствующие политические груп-
пы, партии по закону политической индукции 
раскручивают маховик все более экстремист-
ских форм политической борьбы. Правящие 
политические силы вынуждаются ситуацией 
общего социального кризиса к проведению 
определенных реформ. здесь у властей есть 
определенный выбор: это могут быть дейс-
твительно революционные реформы, спо-
собствующие прогрессивному преобразова-
нию существующей социальной системы или 
же консервативные реформы, которые, стре-
мясь сохранить изжившую себя социальную 
систему, лишь усугубляют ситуацию кризиса.

Анализ причин экстремизма позволяет 
констатировать, что объективно невозмож-
но выделить их исчерпывающий перечень, 
так как они носят комплексный характер, в 
основной своей массе основаны на отсутс-
твии в обществе толерантности.

Рассмотрев причины современного экс-
тремизма и существующих его форм, счита-
ем необходимым отметить, что выделение 
его единственной причины объективно не-
возможно. основными причинами изучаемо-
го явления являются не противоречия рели-
гий, наций, рас или политических воззрений, 
которые выступают лишь в качестве предло-
га или инструмента борьбы, а социальная на-
пряженность общества, возникшая в резуль-
тате происходящих политических и социаль-
но-экономических реформ и кризисов, уси-
ливающаяся специфическим геополитичес-
ким положением и полиэтническим составом 

населения России. также необходимо отме-
тить, что причины всех существующих сегод-
ня разновидностей экстремизма взаимосвя-
заны между собой и в некоторых случаях уси-
ливают их действия, направленные на борь-
бу за власть в целях завладения и перерасп-
ределения экономических ресурсов, не толь-
ко лидерами экстремистских движений, но и 
рядовыми гражданами. об этом свидетельс-
твует не снижающаяся жажда наживы и полу-
чения любой ценой средств для комфортного 
существования во вред закону, власти, чужой 
жизни и собственности.

Экстремизм и одна из его самых опасных 
форм – терроризм – быстро изменяется, му-
тирует, осваивает все более разрушитель-
ные методы. Субъекты экстремисткой де-
ятельности уже преодолели те нравствен-
ные рамки, которые сдерживали раньше 
размах и масштабы экстремизма и превра-
тились по существу в бизнесменов-прагма-
тиков. еслираньше речь шла о так называ-
емом «жертвенном» терроризме(без крими-
нальных примесей), то в настоящее время 
все больше говорят обэкономической осно-
ве экстремизма и терроризма.Подтвержде-
ние тому – видеосъемки самих террористи-
ческих актов и их последствий, которые по 
сути своей представляют не что иное, как от-
чет перед заказчиком за предоставленные 
денежные средства.

В настоящее время можно с увереннос-
тью сказать, что терроризм и экстремизм – 
это новый и быстрый способ заработать де-
ньги [2].

террористический акт совершается за от-
носительно маленькие деньги, но из-за этого 
акта политики, бизнесмены или страна полу-
чают огромные бонусы. Порой не отличишь, 
политика это или грязный бизнес. но одно 
ясно точно, что этот бизнес ведётся на мак-
роуровне и человеческие жизни при этом ни-
чего не стоят. А фанатики и религия – это 
всё только орудия для достижения цели 
(экономически положительного результата).

При понимании указанной проблемы ос-
новной целью борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом является не поимка потенциаль-
ных преступников (террористов и экстремис-
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тов), а выявление лиц, использующих их в 
своих корыстных целях. Возможным это ста-
новится только с помощью установления той 
тонкой ниточки, которая связывает исполни-
теля и лицо, в интересах которого террорист 
действует, а это ниточка финансирования 
террористической деятельности.

Безусловно, борьба с терроризмом и экс-
тремизмом – это борьба с организованной 
преступностью, и вестись она должна ком-
плексно, объединяя усилия МВД, ФСБ, Ин-
терпола, ФСФМ и другими правоохрани-
тельными органами и спецслужбами России 
и других стран.

Между тем необходимо признать, что, не-
смотря на целый ряд предлагаемых, плани-
руемых и предпринимаемых мер, пробле-
ма противодействия финансированию тер-
роризма и экстремизма весьма далека от 
своего полного разрешения. Это связано 
с целым рядом различных обстоятельств: 
достаточно большим количеством источни-
ков финансирования и разнообразием схем 
и способов поступления денежных средств 
в адрес организаций и лиц, причастных к 
этой деятельности; недостаточным опытом 
работы в данном направлении сотрудни-
ков правоохранительных и контролирующих 
органов;отсутствием достаточного уровня 
взаимодействия между заинтересованными 
ведомствами; несовершенством законода-
тельной и нормативно-правовой базы и мно-
жеством других факторов.

Конечно, нельзя говорить о полном от-
сутствии законодательных актов, направ-
ленных на борьбу с финансированием тер-
роризма и экстремизма. Федеральный за-
кон от 7 августа 2001 г. № 115-Фз «о проти-
водействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» – единственный 
специальный закон, направленный на про-
тиводействие финансированию террориз-
ма.При этом кроме указанной выше функции 
борьбы с терроризмом, его действие «на-
правлено на защиту прав и законных инте-
ресов граждан, общества и государства пу-
тем создания правового механизма проти-
водействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем». Пер-
воначально такая задача и ставилась перед 
законодателем, а положения о борьбе с фи-
нансированием терроризма были внесены в 
закон только спустя год Федеральным зако-
ном от 30 октября 2002 г. № 131-Фз. Между 
тем оба эти направления: легализация дохо-
дов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма в подавляющем 
большинстве случаев абсолютно не связа-
ны между собой. Подчеркнем что положения 
отдельных статей закона (ст. 6), определяю-
щие операции, подлежащие обязательному 
контролю, не имеют практического приме-
нения именно с целью выявления каналов 
финансирования террористической и экс-
тремистской деятельности в нашей стране, 
в первую очередь с учетом объема, как ле-
гальных наличных денежных расчетов, так и 
не легальных (черного нала).

Данная проблема не имеет должного раз-
решенияи в других федеральных законах 
антитеррористической направленности в 
Федеральных законах «о противодействии 
экстремистской деятельности» и «о борьбе 
с терроризмом», в которых также конкретно 
не раскрываются понятия «финансирование 
терроризма» и «финансирование экстремиз-
ма».

Без создания четкой законодательной ба-
зы, с конкретными формулировками и уче-
том реалий сегодняшнего дня, не только 
противодействие финансированию терро-
ризма и экстремизма, но и иные направле-
ния борьбы с этими явлениями должного ус-
пеха иметь не будут.
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ФОРМИРОВАНИЕ тОлЕРАНтНОСтИ 
КАК ФАКтОР пРЕДупРЕЖДЕНИя 
тЕРРОРИзМА В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ е.А. сеЛЮковА
Деформация важнейших устоев общественной жизни, негатив-
ные процессы в социальной жизни (снижение уровня жизни, утра-
та привычного статуса, отсутствие перспектив социальной само-
регуляции, ослабление института семьи, присутствие экстремис-
ских и националистических взглядов среди различных слоев насе-
ления, в том числе и в молодежной среде) стремление части мо-
лодых людей утвердился через террор, конфликт с обществом и 
государством.

Положение молодого человека в сложив-
шейся ситуации осложнена недостаточным 
жизненным опытом. У него, как правило, на 
фоне возрастного максимализма еще нет 
хорошо осмысленных жизненных позиций и 
целостной системы ценностей, он не в пол-
ной мере готов осознать последствия пос-
тупков, которые были продиктованы стрем-
лением пожертвовать под влиянием эмо-
ций, «приступов» немотивированной жесто-
кости, национальной ненависти и вражды, 
межэтнической, меэконфессиональной, со-
циально-экономической политической не-
терпимости.

Социальное и национальное разнообра-
зие нашего региона СКФо определяет сис-
тему социально-экономических, этнических, 
культурных и межконфессиональных отно-
шений. В связи с этим воспитание толеран-
тности важнейший фактор повышения эф-
фективности предупреждения, профилакти-
ки экстремисских и террористических прояв-
лений, религиозных конфликтов.

Понятие «толерантность» пришло от ла-
тинского «Tolerantia» – терпение. но в насто-
ящем понимании толерантность рассмат-
ривается, как общественное явление. оон 
рассматривает «толерантность» как при-
знание, уважение, соблюдение прав и сво-
бод всех людей без различия социальных, 
классовых, религиозных, этнических и дру-
гих особенностей.

толерантность представляет собой но-
вую основу педагогического общения в по-
ликультурной среде учителя и ученика, сущ-

ность которого сводится к таким принципам 
обучения, которые создают оптимальные ус-
ловия для формирования у учащихся млад-
ших классов культуры достоинства, самовы-
ражения личности, исключают фактор бояз-
ни неправильного ответа. толерантность в 
новом тысячелетии – способ выживания че-
ловечества, условие гармоничных отноше-
ний в обществе.

Воспитание толерантности у студентов –  
это воспитание эмоционально- ценностно-
го отношения к людям, чужому мнению, эт-
ническим вопросам, основанное на уважи-
тельном, доброжелательном и терпимом от-
ношении к представителям иных этнических 
групп [5].

основным в этом перечне, является ува-
жение. Согласно определению, представ-
ленному в словаре русского языка, уваже-
ние – чувство, основанное на признании 
чьих-либо интересов, достоинств, заслуг, ка-
честв. основным проявлением межэтничес-
кой толерантности должно быть взаимоува-
жение участников межэтнического взаимо-
действия. Система воспитания детей в це-
лом у каждого народа своя, с национальны-
ми особенностями, учитывающая специфи-
ку национального характера [2].

«толерантность» как общепринятый и 
международный термин в широком смысле 
рассматривается Г.У. Солдатовой как интег-
ративная характеристика личности, которая 
определяет способность в экстренных и про-
блемных ситуациях взаимодействовать с 
внешней средой, поскольку восстанавлива-
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ется нервно-психическое состояние челове-
ка. Происходит успешная адаптация и не до-
пускаются конфликтные ситуации, а наобо-
рот появляются позитивные взаимоотноше-
ния с окружающей действительностью, бла-
годаря наличию устойчивых свойств и отно-
шений этой живой системы [3].

При этом, способность признать человека 
с иной точкой зрения является главной зада-
чей. Это связано с многообразием культур-
ных различий на основе уверенности в своих 
позициях, при этом не избегать конкуренции 
в рамках свобод и прав личности.

Говоря о толерантном отношении к дру-
гой личности, подразумевается понимание 
и признание того, что человек имеет пра-
во быть другим. Уважительное отношение 
к другой личности способствует открытому 
диалогу, достижению в обществе согласия. 
наличие толерантных отношений в социу-
ме приводит к сближению и сотрудничеству 
разных групп людей.

К явлению толерантности в настоящее 
время проявляется теоретический и практи-
ческий интерес как к одному из возможных 
путей преодоления различных форм меж-
личностной и межэтнической напряженнос-
ти [4]. толерантность как социальная норма 
представлена в работах Глебкина В.В., Ас-
молова А.Г., Петровского А.В., Солдатовой 
Г.В., Шайгеровой л.А., Шарова о.Д. и др.

Среди основных отечественных и за-
рубежных исследователей теории конф-
ликта – Авксентьев В.А., Дробижева л.М., 
здравомыслов А.Г., Паин Э.А., Попов А.А., 
Празаускас А.А., Савва М.В., тишков В.А., 
Barth F., М.В. Brewer d.T. Campbell, Cjser 
L.A., dahrendorf R., Gellner E., Horowitz d.L., 
Simmel G. и др.

По мнению некоторых исследователей 
(Г.У. Солдатова и др.), даже при специаль-
ном создании «смешанных» учебных групп, 
но игнорируя проблему межнациональ-
ных отношений, исключение возникновения 
межэтнических, межнациональных конфлик-
тов в вузе практически невозможно. Реше-
нием таких ситуаций, где необходимо созда-
вать полиэтнические учебные, воспитатель-
ные или рабочие группы, является развитие 

национального самосознания.
Эффективность профилактики межнацио-

нальных конфликтов в образовательной сре-
де вуза заключается в таких условиях, как:
– своевременное обеспечение диагностики 

межнациональных отношений;
– определение составной частью воспита-

тельного процесса студентов в вузе про-
филактической деятельности;

– разработка модели по профилактике 
межэтнических конфликтов, определяю-
щей подходы к работе во внеучебной и 
учебной деятельности со студентами;

– интеграция в содержание профилактику 
культурных ценностей представителей 
различных национальностей, способов 
предупреждения и разрешения межэтни-
ческих конфликтов, причин их возникно-
вения и т.д.;

– представление технологий профилактики 
конфликтов в виде форм и методов орга-
низации студенческой деятельности, а так 
же ориентирование их на формирование 
толерантного опыта, чувства уважения к 
представителям иной национальности.

Развитие и формирование оптимальной 
толерантности у субъектов межэтнического 
взаимодействия отражает уровень культу-
ры межнационального общения, являющей-
ся средством достижения межнационально-
го согласия, показателем зрелости людей, 
их готовности к сотрудничеству и выступает 
одним из способов снижения межэтнической 
напряженности, разрешения и предотвра-
щения конфликтов подобного рода, вырабо-
танным на сегодняшний день. Формирова-
ние познавательного интереса у студентов к 
традициям воспитания представителей дру-
гой культуры обусловливает становление 
толерантной стратегии поведения студен-
тов. Потребность студентов представлять 
свой народ через социокультурные формы 
жизнедеятельности в вузе способствует ста-
новлению коммуникативного опыта в поли-
культурной среде вуза [6].

В современной жизни толерантность мож-
но рассматривать как главное условие педа-
гогического общения со студентами в поли-
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культурном образовательном пространс-
тве. одним из важнейших и сложных аспек-
тов теории и практики воспитания у студен-
тов толерантности является развитие на-
ционального самосознания в оптимальном 
сочетании с общечеловеческими ценностя-
ми нравственной культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений.

Проблема воспитания толерантности в 
системе межэтнического воспитания у сту-
дентов должна объединить педагогический 
коллектив учреждения. Именно от профес-
сорско-преподавательского состава зависит 
то, насколько образовательное пространс-
тво учреждения будет способствовать фор-
мированию в студенческой среде устано-
вок на позитивное восприятие этнического и 
конфессионального многообразия, интереса 
к другим культурам, уважения присущих им 
ценностей, традиций, своеобразия образа 
жизни их представителей [2].

образовательный процесс в высшем 
учебном заведении сегодня должен быть 
ориентирован на этнокультурные потреб-
ности и образовательные интересы различ-
ных национальностей. Этнокультурный под-
ход в образовании требует от педагога осоз-
нания того, что каждый студент является 
уникальным представителем своей нации, 
своей культуры. В тоже время в условиях 

полиэтнической среды необходимо форми-
рование и развитие межнациональных, меж-
культурных коммуникаций.

основными методами воспитания межэт-
нического общения среди студенческой мо-
лодёжи Ставропольского государственно-
го педагогического института это развитие 
стремления к межнациональному, поликуль-
турному диалогу; создание условий для до-
ступа молодежи к культурным ценностям; 
создание специальных программ для подде-
ржки молодых талантов и творческих иници-
атив; совершенствование культуры досуга и 
отдыха; повышение значимости студенчес-
ких объединений и организаций; творческий 
поиск новых форм объединения молодежи 
вне зависимости от ее национальных, ста-
тусных отличий.

Уже стали традиционными мероприя-
тия, которые способствуют формированию 
и развитию межэтнических отношений в сту-
денческом социуме, позволяющие в даль-
нейшем успешно взаимодействовать и стро-
ит бесконфликтные отношения, находясь не 
только в стенах института, но и за его пре-
делами.

К таким мероприятиям можно отнести 
«Фестиваль дружбы народов Кавказа», ко-
торый проводится в соответствие с местны-
ми культурными традициями и включает в 
себя подготовку студентами танцев, нацио-
нальных блюд и костюмов различных наро-
дов, проживающих на территории Северно-
го Кавказа. Съезд волонтеров Ставрополь-
ского края в городе Кисловодске, на кото-
ром организовываются и проводятся мас-
тер-классы, круглые столы по различным 
направлениям добровольчества. ежегод-
ный внутривузовский студенческий конкурс 
«новая грань», на котором студенты в ори-
гинальной форме представляют свои твор-
ческие номера.

также на базе нашего института ведёт 
свою работу профсоюз студентов СГПИ, 
который собирает активную студенческую 
молодёжь для сплочения и помощи в орга-
низации и проведении различного рода ме-
роприятий и волонтёрской деятельности. 
Профсоюз активно взаимодействует с «Ас-
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социацией студентов и студенческих объ-
единений России» – это общероссийское 
общественное молодежное движение, объ-
единяющее студенчество нашей страны. 
Движение создано для развития органов 
студенческого самоуправления, а также со-
действия в самореализации ребят в науч-
ной, творческой, спортивной и иных сферах 
деятельности.

В целях укрепления дружбы между сту-
дентами разных национальностей, сохране-
ния и развития традиционных форм нацио-
нальных культур в учебном заведении ор-
ганизовываются выступления творческих 
коллективов разных национальных культур, 
проводятся социальные акции, связанные с 

формированием представлений об особен-
ностях разных этносов, проводятся форумы 
с участием представителей разных наро-
дов. ежегодно наш институт принимает ак-
тивное участие в Северо-Кавказском моло-
дежном форуме «Машук» проходящий в го-
роде Пятигорске. Данные мероприятия так-
же способствуют развитию и формированию 
межэтнических отношений между студен-
ческой молодёжью не только определённого 
высшего учебного заведения, но и студентов 
разных городов и национальностей.

Решение задачи формирования толеран-
тности является одним из важнейших фак-
торов предупреждения экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде.

РОлЬ РАбОты КуРАтОРА  
пО пРОФИлАКтИКИ ЭКСтРЕМИзМА  
В СтуДЕНЧЕСКОй СРЕДЕВ ВузЕо.А. ТАрАн,

Ю.в. швеДенко
Современное Российское общество испытывает реальную угрозу 
своей безопасности. Активность мировых террористических орга-
низаций достигла пика своего развития и угрожает существованию 
целых государств. С каждым днем все больше и больше молодых 
людей, поддавший ложным патриотическим призывам, встают под 
знамена террористов. Молодежь, в силу своего возраста, оказы-
вается наиболее подверженной негативному влиянию различных 
антисоциальных настроений. В сложившихся условия образова-
тельные организации должны пристальное внимание уделять воп-
росам профилактики экстремстских настроений среди молодежи.

огромное значение в профилактической 
работе вуза имеет работа куратора в сту-
денческих группах.

Студент, поступив в вуз, оказывается в 
критической ситуации смены и выбора смыс-
ложизненных ориентиров, требующих новых 
ценностных ориентаций, социальных уста-
новок, мотивов поведения. Специфика уст-
ройства и функционирования вузараскрыва-
ет перед первокурсником качественно иную 

систему отношений ответственной зависи-
мости, где на первый план выступает необ-
ходимость самостоятельной регуляции свое-
го поведения, наличие тех степеней свобо-
ды в организации своих занятий и быта, ко-
торые еще недавно были им недоступны.

Перед первокурсником возникают труд-
ности адаптационного характера. обуче-
ние в вузе требует приложения более ин-
тенсивных и разнообразных усилий, нежели 
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школьное обучение, т. е. для сохранения до-
стигнутого уровня самоуважения требуется 
или демонстрировать высокие достижения, 
в том числе учебные, или снижать притяза-
ния, что ставит под сомнение пребывание 
студента в вузе [1].

Период обучения в вузе представляет со-
бой время активного развития нравственных 
и эстетических чувств, становления характе-
ра, овладение комплексом социальных ро-
лей, характерных для взрослого человека. 
Включение студента в новые формы учеб-
ной деятельности, расширение сфер про-
явления активности, изменение его статуса, 
профессионализация способствуют разви-
тию основных личностных образований.

Студенческий возраст связан с опре-
деленными особенностями, в частности, 
с сильными психологическими нагрузками 
вследствие смены основных форм и мето-
дов обучения, а также динамичности комму-
никативной среды и высокой плотности меж-
личностных контактов.

Академическая группа позволяет моло-
дым людям в учебных условиях моделиро-
вать общение и, главное, научиться нахо-
дить баланс между индивидуальным и груп-
повым уровнем жизни, ощущать радость 
коллективных переживаний и действий. так, 
при разрешении ситуации неопределеннос-
ти в условиях группового общения и взаимо-
действия группа выступает основой форми-
рования жизненной стратегии самоопреде-
ления, активной жизненной позиции личнос-
ти студента.

Позитивные отношения в межличност-
ных контактах создают благоприятный пси-
хологический климат, тогда как частые кон-
фликты, не находящие своего разрешения, 
отражаются на эмоциональном, психологи-
ческом состоянии, препятствуют личностно-
му развитию.

Время учебы в вузе условно подразделя-
еться на два основных этапа: этап младших 
курсов, когда происходит адаптация моло-
дого студента к учебному заведению, к де-
ятельности в условиях вуза, и этап старших 
курсов; (обычно начиная с третьего) – ос-
новной этап профессионального самоопре-

деления студента как будущего специалис-
та. Широкий спектр социальных представле-
ний позволяет наиболее оптимально распо-
рядиться своими умениями, знаниями, адек-
ватно оценить свои способности и более ре-
ально спрогнозировать достижения уровней 
будущей профессиональной деятельности и 
успеха в ней [2].

Многие педагоги, наиболее сложным счи-
тают первый этап вузовского периода. Это 
объясняется коренной ломкой сложивших-
ся представлений, привычек имеющихся у 
первокурсника, необходимостью менять и 
перестраивать свое поведение и деятель-
ность, «входить» в новые условия. В этот 
период студент еще не участвует в реше-
нии реальных задач, возникающих в услови-
ях производства.И главной его целью долж-
но стать овладение способами и приемами 
учебной деятельности, приобретение необ-
ходимой системы фундаментальных знаний, 
овладение социальным статусом студента.

В этот период огромное значение в про-
филактической работе вуза имеет работа ку-
ратора в студенческих группах.

Эффективность реализациипрофилакти-
ческих мероприятий зависит, прежде всего, 
от тесного взаимодействиястудентов с кура-
торами студенческой группы.

хорошее знание студентов своей груп-
пы помогает куратору учесть возможности 
и способности каждого, предусмотреть воз-
можные затруднения, определить меру от-
ветственности будущих участников за ре-
зультаты общей работы, организовать взаи-
модействие между участниками работы. ор-
ганизация мероприятий, выбор форм и мес-
та проведения совместной деятельности, с 
учетом психологических особенностей груп-
пы, способствует максимальной реализации 
возможностей межличностного педагогичес-
кого общения.

Приступая к организации и проведения 
мероприятия, у куратора имеется возмож-
ность контролировать все этапы мероприя-
тия и всех его участников, как на стадии под-
готовки, так и на заключительной стадии, 
когда может снизиться интерес, проявиться 
торопливость в делах.
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особое место в работе куратора име-
ет индивидуальная работа со студентами. 
Именно индивидуальная работа со студен-
тами дает возможность выявить интересы, 
настроения, проблемы, возникающие у сту-
дента в процессе обучения и в межличнос-
тном общении, отследить изменения, проис-
ходящие в личности студента и вовремя ока-
зать психологическую помощь.

Как правило, используемые куратором 
формы работы сочетают методы воздейс-
твия на сознание, поведение и мотивацию 
студентов.

Содержательная деятельность куратора, 
определяется ее основными функциями.

Эффективное осуществление профилак-
тической функций куратора требует серь-
езной предварительной работы: целепола-
гания, планирования, изучения студенчес-

кой группы. Важным вопросом в осущест-
влении профилактической работы курато-
ра выступает публикация для кураторов 
методических рекомендаций по профилак-
тике терроризма и экстремизма среди мо-
лодежи.

Как и другие виды профессиональной де-
ятельности преподавателя высшей школы, 
кураторская деятельность должна осущест-
вляться с учетом педагогической теории и 
анализа практического опыта.

 Используемые источники
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ИСтОРИЧЕСКИй ОЧЕРК  
тЕРРОРИзМА НА КАВКАзЕ  
И ВОСпИтАтЕлЬНыЕ СРЕДСтВА 
пРОФИлАКтИКИ  
ВОВлЕЧЕНИя МОлОДЕЖИ  
В тЕРРОРИСтИЧЕСКИЕ 
гРуппИРОВКИв.п. оЗеров,

о.в. хиЛько 
терроризм на Кавказе имеет достаточно долгую историю. В начале 
XIX века было осуществлено присоединение грузинских, азербай-
джанских княжеств. Между Российской империей и присоединен-
ными княжествами находились земли горских народов, присягнув-
ших на верность России, но при этом, сохранивших независимость. 
Сопротивление горцев укоренению российской администрации на 
их территории, внедрению имперской системы и борьба Россий-
ской империи с Кавказским имаматом, с традиционной набего-
вой системой горцев привели к военным действиям на протяже-
нии сорока семи лет (1817–1864, Кавказская война) [3, с. 218–219].

В XX веке на Кавказе продолжился эт-
нический конфликт между наследником 
Российской империи, СССР, и чечено-
Ингушской АССР, поскольку на ее терри-

тории было зафиксировано в течение Ве-
ликой отечественной войны 200 бандфор-
мирований. Многие чеченцы и ингуши вое-
вали против фашистских захватчиков, но, 
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тем не менее, распространение на терри-
тории чечни и Ингушетии большого коли-
чества банд, подрывавших обороноспо-
собность региона, и «недоверие нацио-
нальным меньшинствам, населявшим при-
граничные районы СССР с турцией, Ира-
ном и т. д. Проживавшие в приграничных 
районах Азербайджана, Армении и Грузии 
народы попали в разряд «неблагонадеж-
ных», так как многие из них имели родс-
твенников за границей» [5].

В конце XX века в 1991 году на фоне раз-
вала СССР произошел чеченский конф-
ликт, Первая чеченская война, которая ве-
лась между новым образованным в резуль-
тате развала СССР, государством Российс-
кая Федерация и непризнанной чеченской 
Республикой Ичкерия с большим количест-
вом жертв среди мирного населения. В хо-
де конфликта были распространены чистки 
нечеченского населения [1]. Вторая чеченс-
кая война, официально являвшаяся Контр-
террористической операцией на Кавказе 
(1999-2000 – военные действия, с 2000 до 
2009 года самоуправление и самооборона 
от террористических группировок, которая 
осуществлялось администрацией чечни).

С 1991 года с деятельностью бандфор-
мирований Северного Кавказа официальная 
статистика связывает 190 террористических 
актов, произошедших на территории Россий-
ской Федерации [4].

таким образом, за примерно 210-220 лет, 
в течение которых территория Северного 
Кавказа является единым государством с 
Россией, было несколько крупных военных 
конфликтов и множество террористических 
актов, связанных с противостоянием неза-
конных бандитских формирований и терро-
ристических групп с официальными властя-
ми Российской Империи, СССР и РФ, в ре-
зультате чего уже восемь поколений, ввиду 
потерь родственников и имущественных по-
терь в ходе военных действий, видит в пред-
ставителях другой народности врагов, не-
приятие других народов и народностей про-
чно вошло в национальный менталитет цен-
тральной России и Северного Кавказа.

Для воспитания адекватного отноше-

ния к представителям всех народностей у 
гражданина СССР немало сделала идео-
логия дружбы народов и братских респуб-
лик, которая активно пропагандировалась 
и прививалась с детства. Российская Фе-
дерация, несмотря на распад СССР и ут-
рату четырнадцати республик в 1991 году, 
по прежнему остается самым многонаци-
ональным государством мира (190 наро-
дов проживает на территории России) [2], и 
развитие культуры общения между народ-
ностями, недопущение инкультурации, пог-
ружения личности только в культуру своего 
народа, является важнейшей задачей раз-
вития современной государственной идео-
логии.

Современные мировые процессы эконо-
мической и, по сути, политической глоба-
лизации, приводят к утрате странами неза-
висимости, к внешнему косвенному управ-
лению государство. Утвердившаяся систе-
ма отсутствия государственной идеологии 
в России, является вредоносной для вос-
питания населения, особенно для молоде-
жи. традиционные конфессии не справля-
ются с воспитанием населения и приводят 
к религиозной идентификации населения 
помимо национальной, в результате че-
го на территории Российской Федерации 
существует множество национальных ин-
культурированных менталитетов, связан-
ных с противопоставлением своей народ-
ности прочим народностям России и в це-
лом народу России.

В Сибири при поддержке фондов, финан-
сируемых из за рубежа, в настоящее вре-
мя ведется внешняя вредоносная политика 
по развитию национального самоопределе-
ния у малых народов, и по искусственному 
созданию народностей, развитию у них на-
ционального сознания, связанного с проти-
вопоставлением себя российскому народу. 
например, на русском севере ведется ра-
бота по воспитанию народа «поморов», ко-
торый никогда не являлся народом, а, ско-
рее, имел название по территории прожива-
ния и по роду занятий. если данная инициа-
тива не будет срочно пресечена на корню, в 
данном регионе может повыситься социаль-
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ная напряженность, и существует реальная 
угроза развития террористической деятель-
ности, развития ситуации по сценарию че-
ченских войн.

таким образом, для воспитания населе-
ния России, особенно для воспитания моло-
дежи Северного Кавказа необходимы меры:
– развитие экономики региона, переход из 

дотационного региона в регион с развитой 
промышленностью с обеспечением моло-
дому населению рабочих мест и досуга;

– развитие идеологии дружбы народов, и 
воспитание молодого населения сообраз-
но ей вместо чуждой и вредоносной идеи 

толерантности (чтобы ментальные разли-
чия не приходилось «терпеть» они долж-
ны восприниматься народом как естест-
венные);

– профилактика инкультурации молодого 
населения (излишнего погружения в куль-
туру своего народа с изоляцией от ос-
тальных народностей и культур России);

– развитие у молодежи гражданского созна-
ния, патриотизма, любви к России, к рос-
сийскому народу, сочетающейся и никак 
не противоречащей любви к малой роди-
не и своей народности.
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ИСпОлЬзОВАНИЕ СпЕцИАлЬНых 
лИНгВИСтИЧЕСКИх зНАНИй 
уЧИтЕляМИ-ФИлОлОгАМИ В 
пРОтИВОДЕйСтВИИ ЭКСтРЕМИзМу 
И тЕРРОРИзМуТ.б. куЗнецовА 

на современном этапе развития общества все больше внимания уделяется информаци-
онной безопасности. особую озабоченность у лингвистов вызывают так называемые «ин-
формационные войны» в СМИ, цель которых на лингвистическом и психологическом уровне 
воздействовать на сознание и подсознание общественности. 

В связи с этим вспоминаются слова из-
вестного поэта М. Гулина, которые сегодня 
звучат как нельзя актуально: «Словом мож-
но убить, словом можно спасти, // Словом 
можно полки за собой повести. // Словом 
можно продать, и предать, и купить,// Сло-
во можно в разящий свинец перелить» [2, 
с. 29]. Слово становится орудием полити-

ческой, социальной, экономической сферы 
деятельности человека, и «языковая вой-
на» приводит к не менее тяжким последс-
твия, нежели война с применением оружия 
как такового. Поэтому мы считаем, что од-
ной из первостепенных задач филологии и 
языковой политики должно стать обеспече-
ние лингво-коммуникативной безопаснос-
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ти. особенно остро эта проблема стоит в 
нашем поликультурном регионе, в котором, 
по сведениям Росстата на период 2010 го-
да, проживало 23 национальности, числен-
ность которых превышала 5000 человек 
[3]. В связи с этим необходимо проведение 
специальных исследований информацион-
но-коммуникативного пространства регио-
на (в том числе и на предмет антитеррорис-
тических и антиэкстремисских задач).

общероссийские исследования свиде-
тельствуют о резком росте вербальных пре-
ступлений. В электронных и печатных СМИ 
зачастую распространяется информация, не 
соответствующая действительности: поро-
чащая честь и достоинство граждан, умал-
чивающая, несущая призывы к противоправ-
ной и экстремисской деятельности, насилию 
и агрессии. 

одним из методов предотвращения по-
добных угроз является проведение лингвис-
тической экспертизы устных и письменных 
текстов с целью выявления призыва к про-
тивоправным действиям и защиты от рече-
вой агрессии. особое внимание стоит уде-
лить экспертизе текстов, вызывающих по-
дозрение на наличие экстремисской состав-
ляющей и ведению террористической де-
ятельности.

В последнее время все чаще объектами 
суггестивного воздействия становятся сту-
денты и школьники. тактика нейролингвис-
тического воздействия зачастую применя-
ется в молодежном и подростковом кругу, в 
социальных сетях. Изучение и последующий 
анализ текстов переписки в социальных се-
тях, просмотр блогов с целью распознава-
ния и нейтрализации манипулятивных при-
емов и тактик, оценка коммуникативного эф-
фекта текстов, разработка методов лингвис-
тического противодействия речевому мани-
пулированию может помочь в предотвраще-
нии вербовки молодежи в экстремиссикие 
организации, а также в идентификации им-
плицитной угрозы.

Как мы уже отмечали, особо опасными 
являются тексты экстремисского толка, в ко-
торых присутствует имплицитная (скрытая) 
угроза. Эти тексты направлены на измене-

ние морально-нравственных установок ре-
ципиента и способствующих формированию 
языковой личности заданного вектора. Рас-
пространение подобных текстов ведет к под-
сознательному воздействию на психику ре-
ципиента, на его механизмы речи и мышле-
ния, к формированию убеждений на ирраци-
ональной основе. Сочетание данных изме-
нений лишает личность критического осмыс-
ления происходящего и ведет к нарушению 
самостоятельного волеизъявления. особен-
но пагубно это сказывается на молодежи, у 
которой еще не до конца сложились ценнос-
тные и морально-нравственные принципы.

В связи со всем вышесказанным стоит от-
метить, что данные проблемы напрямую ка-
саются современного педагогического обра-
зования. Сегодняшний учитель должен быть 
способен к распознаванию экстремисской и 
террористической угрозы в вербальном ак-
те, а также в письменных текстах. он должен 
быть готов к противодействию вербальной 
агрессии в поликультурном пространстве. 

В ГБоУ Во СГПИ в учебном плане бака-
лавров по направлению Педагогическое об-
разование по профилю «Русский язык и ли-
тература» существую курсы, которые на-
правлены на формирование навыка линг-
вистического анализа текста, а также курсы, 
которые дают представление о лингвисти-
ческой экспертизе текстов СМИ, в частности 
нашего региона. 

Дисциплина «язык и стиль СМИ Северно-
го Кавказа» предлагает обучающимся ана-
лиз как устных, так и письменных текстов 
СМИ Северного Кавказа, в частности Став-
ропольского края. Самостоятельная работа 
студентов в ракурсе поднимаемых в статье 
проблем предполагает написание рефера-
тов на следующие темы: «Словесный экс-
тремизм и формы его проявления в текстах 
региональных СМИ», «Виды и формы выра-
жения «языка вражды» в лозунгах предвы-
борной агитации», «Фразеологизмы с не-
гативнооценочной коннотацией в текстах 
СМИ» и т.д.

В ходе изучения дисциплины предлагает-
ся проведение круглого стола на тему «лин-
гвистические признаки словесного экстре-
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мизма в региональных текстах СМИ». Учас-
тники круглого стола являются экспертами-
лингвистами, распределенными по группам, 
которым даются тексты СМИ для анализа, в 
результате которого они должны дать свою 
экспертную оценку. очерчивается круг воп-
росов, по которым студенты должны проана-
лизировать текст:

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания, содержащие негатив-
ные оценки в адрес какой-либо нацио-
нальной, конфессиональной или иной 
социальной группы?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания враждебного, агрессив-
ного либо уничижительного характера 
по отношению к лицам какой-либо на-
циональности, этнической, конфессио-
нальной или иной социальной группы?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания, содержащие утвержде-
ния о возложении ответственности за 
деяния отдельных представителей на 
всю этническую группу?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания побудительного харак-
тера, содержащие побуждение к на-
сильственным действиям против лиц 
определенной национальности, расы, 
религии и или иной социальной прина-
длежности?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания об изначальной враж-
дебности какой-либо нации, расы или 
иной социальной группы по отношению 
к другой?

–  имеются ли в представленном текс-
те высказывания об антагонизме, при-
нципиальной несовместимости интере-
сов одной национальной, религиозной, 
этнической или иной социальной груп-
пы по отношению к другой?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания, где бедствия, неблаго-
получие в прошлом, настоящем и бу-
дущем одной социальной, этнической, 
конфессиональной или иной социаль-
ной группы объясняются существова-
нием и целенаправленной деятельнос-
тью (действиями) другой нации, народ-
ности, этнической или иной социаль-
ной группы?

–  имеются ли в представленном тексте 
высказывания, содержащие положи-
тельные оценки, восхваление геноци-
да, депортации, репрессий в отноше-
нии представителей какой-либо нации, 
конфессии, этнической или иной соци-
альной группы?

–  имеются ли в представленных текстах 
высказывания, содержащие негатив-
ные уничижительные оценки личности 
как представителя определенной наци-
ональности, этноса, расы или иной со-
циальной группы? [1].

После проведения анализа предлагаемого 
текста СМИ руководители экспертных групп 
зачитывают экспертизу, а затем в результате 
дискуссии выбирается наиболее адекватное 
и профессиональное с лингвистической точки 
зрения экспертное заключение.

цель данного занятия научить учителей-
филологов распознавать экстремиссукую и 
террористическую угрозу в текстах СМИ, как 
устных, так и письменных. Мы считаем, что ре-
ализация данной цели очень актуально в се-
годняшних условиях в нашем поликультурном 
регионе. от правильных и профессиональных 
действий учителя, на наш взгляд, зависит не 
только формирование предметных компетен-
ций, комфортное существование учащегося 
как в стенах школы, так и за ее пределами, а и 
иногда и жизнь и свобода ребенка. 
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пРОблЕМы СОВРЕМЕННОй 
МОлОДЕЖИ В уСлОВИях 
«ВЕРбОВКИ» Их СИлАМИ 
«ИСлАМСКОгО гОСуДАРСтВА»  
И путИ Их РЕШЕНИя с.в. русиновА

В прошлом столетии после распада СССР, и прекращения существования государствен-
ной программы «Молодежь», в РФ сложилась ситуация, когда молодежь стала, предостав-
лена сама себе.

По данным ФСБ России в настоящее вре-
мя более тысяч россиян уже воюет на сторо-
не боевиков «Исламского государства». При 
этом большую часть из них составляет мо-
лодые люди, в том числе студенты россий-
ских вузов.

Проблема, на наш взгляд, заключается 
в том, что на протяжении длительного вре-
мени молодежное сообщество долгое вре-
мя оставалось без внимания со стороны го-
сударства.

Рассматривая терроризм в России как 
сложное, многомерное социально-полити-
ческое явление и выбирая пути его преодо-
ления, следует выделить наиболее важные 
факторы, детерминирующие террористичес-
кие тенденции. Среди них, следует отметить 
социально-экономические, политические, 
конфессиональные и этнические.

основной упор вербовщиками делается, 
с одной стороны, на рекламирование при-
влекательности идеологии «ИГ», участие в 
рядах которого дает возможность заявить 
о себе как о состоявшейся личности. С дру-
гой стороны это провоцирует формирование 
в молодежной среде беспощадности, нетер-
пимости к мнению других, неуважение к ре-
лигиозным чувствам людей.

Посредством этого происходит форми-
рование соответствующего стереотипа по-
ведения молодых людей стремления вы-
делиться из общей массы сверстников, не 
случайно средний возраст завербованных 
варьируется в пределах 20-30 лет. В то же 
время участие в деятельности в составе 
группировки «ИГ» для молодых людей яв-
ляется хорошо оплачиваемым промыслом, 
к тому же окруженным ореолом «романтиз-
ма» и т.д.

В наибольшей же степени это относится 
к студенчеству, являющемуся наиболее ак-
тивной, образованной, интеллектуально раз-
витой, сплоченной и в силу этого наиболее 
пассионарной частью молодежи, обладаю-
щей избытком эмоциональной и физической 
энергией, требующей своего выхода в реа-
лизации практических дел. И от того куда бу-
дет направлена эта энергия зависит реше-
ние социально-политических, экономичес-
ких и иных задач развития общества и госу-
дарства.

Важнейшим фактором, обусловливаю-
щим необходимость разработки и реализа-
ции комплекса мер по противодействию вер-
бовки рекрутерами «Исламского государс-
тва» представителей студенческой моло-
дежи является и то, что данная социальная 
группа непосредственно включена в образо-
вательный процесс, а это предполагает не 
только получение соответствующих профес-
сиональных знаний, но и формирование со-
знания, мировоззрения.

Государство, которое не заботится о под-
растающих детях и молодежи, не имеет бу-
дущего и если в ближайшее время не про-
изойдет существенных изменений, мы об-
речены на вымирание. В Большой Советс-
кой энциклопедии молодежь рассматрива-
ется как социально-демографическая груп-
па, переживающая период становления со-
циальной зрелости и адаптирующаяся к ми-
ру взрослых и к будущим изменениям в со-
циуме.

о. Бисмарк говорил о том, что войны вы-
игрываются и проигрываются за школьны-
ми партами, а китайцы, в свою очередь, до-
бавляют: «если вы хотите победить врага – 
воспитывайте его детей». У. черчилль гово-
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рил, что «Политики ориентируются на буду-
щие выборы, а государственные деятели – 
на будущее поколение» [1].

Во все времена, а особенно в историчес-
ки переломные моменты молодым труд-
но разобраться в воздавшейся ситуации и 
справиться со всеми навалившимися на нее 
проблемами самостоятельно.

на наш взгляд, только целенаправленное 
регулярное включение государства и всех 
ведомственных структур в жизнь молодого 
поколения сможет разрешить проблемы со-
циальной адаптации молодежи в современ-
ном обществе.

Государство должно взять на себя вопро-
сы формирования ценностно-мировоззрен-
ческих установок молодежи страны. Иначе 
это будут делать совершенно другие струк-
туры, такие как «Исламское государство» и 
ему подобные террористические группиров-
ки. хотя, по сути, они уже это и делают.

необходима также существенная коррек-
тировка образовательных программ.

на протяжении длительного времени, 
вплоть до настоящего времени отечествен-
ная система образования ориентирована на 
удовлетворение потребностей рынка узко-
профильными специалистами в ущерб духов-
но-нравственной составляющей. Именно в 
этом коренится одна из основных причин мо-
тивации поступков определенной части моло-
дежи, основанных на иждивенчестве, стрем-
лении к достижению и потреблению благ лю-
бой, вплоть до попрания закона, ценой [1].

таким образом, противодействие вербов-
ке студенческой молодежи в «ИГ», равно 
как и в другую подобную ей структуру, пре-
допределяет необходимость преломления 
потребительского и иждивенческого созна-
ния у молодежи и стремления добыть де-
ньги любой ценой.

Решение этой задачи, предполагает не-
обходимость пересмотра и наполнения, об-
разовательных программ в области обще-
ствоведческих дисциплин, формирующих 
сознание ценностно-мировоззренческими 
государственно-ориентированными и обще-
ственно-значимыми установками. И это, осо-
бенно важно, для студенческой молодежи.

Система образования должна базиро-
ваться на национальной идее, основу ко-
торой определяет патриотизм, о чем и за-
явил Президент России В.В. Путин, высту-
пая на встрече «Клуба лидеров» в феврале 
2016 года. По его словам «У нас нет ника-
кой, и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма. А для то-
го чтобы его пробудить, а точнее внедрить 
сознание о патриотизме как о национальной 
идее, «нужно постоянно об этом говорить, 
на всех уровнях» [3].

Применительно к противодействию вер-
бовке студенческой молодежи в ряды «ИГ» 
это означает, что формы и методы этой ра-
боты должны быть сопоставимы с уровнем 
высоких технологий вербовщиков и превос-
ходить их, по крайней мере, по таким кри-
териям, как: доступность; доверительность; 
убедительность; аргументированность; ав-
торитетность и др. [1].

В Ставропольском государственном пе-
дагогическом институте главный упор в 
стратегии противодействия исламским ра-
дикалам направляют в основном не на пути 
его преодоления, а на профилактику.

Администрация и профессорско-препода-
вательский состав ГБоУ Во СГПИ эффек-
тивно работает в направлении профилакти-
ки вербовки студентов в ряды «ИГ» сразу по 
нескольким направлениям: школа кураторс-
тва, студенческое самоуправление, школа 
волонтеров и др. остановимся подробнее 
на каждом.

В связи со сложившейся ситуацией сегод-
ня все чаще возрастает потребность у госу-
дарства не просто выдать диплом, а подго-
товить квалифицированного специалиста, 
при этом воспитать его гражданином и пат-
риотом своей страны. Во все времена счи-
тали, что особенно учитель, должен быть, 
прежде всего, активным и сознательным 
гражданином своей Родины. Понятие граж-
данственности выражает самую высокую и 
сильную духовную силу, что приводит актив-
ную жизненную позицию учителя. Воспита-
ние будущих педагогов на Ставрополье осу-
ществляется через институт кураторства. 
Кураторство – незаменимая и при правиль-
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ной организации, эффективная система вза-
имодействия преподавателей и студентов, 
которая позволяет решать многие задачи. 

Важнейшим условием обеспечения эф-
фективности противодействия вербовке сту-
денческой молодежи является также непос-
редственное участие в этой работе предста-
вителей самого студенчества, студенческого 
актива. ни кого так не послушают студенты, 
подвергающиеся вербовке, как своих сверс-
тников, находящихся к тому же в дружеских 
и доверительных с ними отношениях. 

Развитие молодежного волонтерского 
движения способствует изменению мировоз-
зрения самих студентов, формирует истин-
ные духовные ценности; способствует фор-
мированию умения сделать выбор в слож-
ной жизненной ситуации, отдавая предпоч-
тение ценностям здоровья, любви, семьи, 
дружбы; формирует потребность приносить 
пользу; развивает профессиональные уме-
ния и навыки, способствует развитию про-
фессионально важных личностных качеств, 
формирует толерантность и уважение к лич-
ности каждого субъекта взаимодействия [2]. 

В вузе с 2006 года осуществляет свою 
деятельность волонтерское движение «Мы 
вместе». Деятельность волонтерского движе-
ния осуществляется по следующим направ-
лениям: пропаганда здорового образа жиз-
ни; профилактика злоупотребления психо-
активными веществами; организация досу-
говой деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

таким образом, мы видим, что с каждым 
годом все больше молодых людей становят-
ся завербованными в запрещенную в Рос-
сии террористическую экстремистскую ор-
ганизацию, и на наш взгляд, это происхо-
дит именно сейчас потому, что после рас-
пада СССР молодежь долгое время остава-
лось без внимания со стороны государства. 
В связи с этим необходимо укреплять и рас-
ширять влияние и воздействие на нашу мо-
лодежь со стороны государства и всех его 
ведомственных структур в противодействии 
исламскому экстремизму, укрепляя дух пат-
риотизма, формируя гражданскую позицию 
и ценностно-мировоззренческие установки 
молодежи страны.
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пСИхОлОгИЧЕСКИЕ АСпЕКты 
МЕЖДуНАРОДНОгО тЕРРОРИзМА  
В уСлОВИях глОбАлИзАцИИе.в. бонДАренко

на сегодняшний день терроризм и его последствия являются одной из основных и наибо-
лее опасных проблем, с которыми сталкивается человечество. Это явление касается как 
развитых обществ, так и еще развивающихся государств. Реалией современного общества 
является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, 
влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. жертвами 
террора может стать любая страна, любой человек. 

терроризм, таким образом, уже приобрел 
международный характер. Важной чертой в 
исследованиях современного международ-

ного терроризма является необходимость 
учета множества факторов политическо-
го, экономического и социального порядка, 
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влияющих на его развитие и распростране-
ние. В этом плане изучение терроризма на-
прямую связано с исследованиями глобали-
зации. Генезис и, особенно, дальнейшие пу-
ти развития этого процесса также являются 
предметом для научной дискуссии.

озабоченность мирового сообщества рос-
том террористической активности обусловле-
на многочисленностью жертв террористов и 
огромным материальным ущербом, наноси-
мым террором. террористическая деятель-
ность в современных условиях характеризу-
ется широким размахом, отсутствием явно 
выраженных государственных границ, нали-
чием международных террористических цен-
тров и организаций, изощренностью и античе-
ловечностью террористических актов.

Международный терроризм по содержа-
нию и основным формам проявления являет-
ся столь же сложным социально-политичес-
ким явлением, как и терроризм в целом, при-
чем его общественная опасность на протяже-
нии последних десятилетий неуклонно воз-
растает. отражением сложности этого вида 
терроризма является большое количество оп-
ределений международного терроризма и их 
противоречивость. А свидетельством опас-
ности его для общества могут служить дли-
тельные и настойчивые попытки различных 
государств и международного сообщества вы-
работать действенные меры борьбы с ним.

При всем разнообразии существующих 
в международно-правовой теории и практи-
ке понятий международного терроризма в 
настоящее время существует общее мне-
ние о том, что рассматриваемое явление 
представляет собой одну из разновиднос-
тей терроризма как социально-политическо-
го явления более широкого масштаба. Меж-
дународный терроризм обладает и рядом 
признаков, свойственных именно этому ви-
ду терроризма. Прежде всего, это междуна-
родно-политическая опасность данного вида 
терроризма, выражающаяся в том, что на-
ибольшую угрозу он представляет:

– для международного правопорядка и 
межгосударственных отношений;

– для международной безопасности и 
международных интересов государств.

немаловажное значение среди особен-
ностей международного терроризма имеют 
существенные изменения в идейно-полити-
ческой направленности терроризма. Резко 
возросла распространенность националис-
тического и религиозного, главным образом, 
исламистского терроризма, серьезно увели-
чилась негативная роль в системе междуна-
родных отношений определенных социаль-
но-политических сил и организаций – субъ-
ектов международного терроризма.

не менее значительный характер имеет 
и приобретение международным террориз-
мом стратегической направленности – на из-
менение существующих национальных гра-
ниц.

таким образом, международный терро-
ризм сегодня превратился в глобальную про-
блему, от решения которой зависит дальней-
шее существование человеческой цивилиза-
ции.

Современный терроризм в психологичес-
ком плане имеет ряд отличительных черт:

1. терроризм – средство психологическо-
го воздействия. его отличительной особен-
ностью является преднамеренное создание 
обстановки страха, напряженности, подав-
ленности. При этом, эта обстановка созда-
ется не на индивидуальном или узкогруппо-
вом уровне, а на социальном уровне. Глав-
ным объектом террористического акта явля-
ются не те, кто стал жертвой, а те, кто ос-
тался жив. его цель – не само убийство, а 
устрашение и деморализация живых. таким 
образом, он наносит не только материаль-
ный, экономический и политический ущерб, 
но и очень существенную моральную трав-
му обществу.

2. Акции терроризма совершаются с осо-
бой жестокостью. они не проходят по неос-
торожности, спонтанно или в состоянии аф-
фекта, поскольку террористическое дейс-
твие изначально планируется их организа-
торами.

3. терроризм имеет в качестве культурно-
го основания – нигилизм – отказ от общей 
этики. общечеловеческие ценности отверга-
ются или сводятся на «нет» – они просто не 
существуют для современного терроризма.
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4. терроризм отличает публичный харак-
тер его исполнения. террористического акта 
без широкой огласки, без открытого предъ-
явления требований не существует. терро-
ристы принимают в расчет общественный 
резонанс, вызванный их действиями, за ко-
торым обычно следует обвинение в адрес 
правоохранительных и властных органов, 
якобы неспособных защитить граждан.

Для личности террориста характерно нега-
тивное мироощущение – несоответствие меж-
ду образом идеальной модели мира и самого 
себя в реальной действительности, возмож-
ностями самореализации. Помимо личнос-
тных факторов выделяют и ряд социально-
психологических факторов, обеспечивающих 
вовлеченность в террористическую деятель-
ность. Среди них можно выделить: 1. исполь-
зование различного рода психотехнологий, 
направленных на «промывание мозгов» (вну-
шающее воздействие, идеологическая обра-
ботка, зомбирование и т.д.); 2. механизм груп-
повой идентификации – обеспечивает лю-
дям с ущербной самооценкой возможность 
почувствовать себя полноценной личностью, 
приобщаясь к числу «избранных, призванных 
к исправлению мира»; 3. деиндивидуализа-
ция психики  – возникает «групповая мысль», 
содержание которой без критики и какой-ли-
бо попытки самостоятельности разделяется 
членами группы. Конфликт определяет глав-
ное содержание этой мысли. Весь мир делит-
ся на «наших» и «не наших». Все, что исходит 
о «наших», любые их высказывания и дейс-
твия, безраздельно одобряются. Все, что ис-
ходит от «не наших», осуждается и объявля-
ется порочным. любая информация, противо-
речащая такой железной установке, блокиру-
ется и воспринимается агрессивно.

Довольно сложно дать обобщенный пси-
хологический портрет террориста, но анализ 
различных психологических исследований, 
посвященных данной проблеме позволяет 
выделить следующие наиболее характер-
ные черты личности террористов: комплекс 
неполноценности, заниженная самооценка, 
самооправдание, личностная и эмоциональ-
ная незрелость, агрессивная паранойя, сле-
пая преданность террористической органи-

зации, ее задачам и идеалам, низкий обра-
зовательный уровень, слабые познаватель-
ные интересы, недостаточно развитый ин-
теллект, высокая агрессивность, озлоблен-
ность, постоянная готовность защитить свое 
«я», стремление самоутвердиться, чрезмер-
ная поглощенность собой, крайняя нетерпи-
мость к инакомыслию [1].

Успех борьбы с тем или иным обществен-
но – опасным явлением в значительной сте-
пени зависит от понимания его сущности и 
причин возникновения. особого внимания в 
изучении терроризма заслуживают психоло-
гические предпосылки этой проблемы. Сре-
ди всех предпосылок терроризма место пси-
хологических предпосылок является одним 
из основных, т.к. основу психологическо-
го познания терроризма составляет анализ 
психологических мотивов этого преступле-
ния. Имеется в виду, не внешние видимые 
причины поведения отдельных лиц, совер-
шающих террористические акты, а собствен-
но мотивы – как смысл, субъективное значе-
ние такого поведения. 

общая черта многих террористов    – тен-
денция к поиску вовне источников личных 
проблем. хотя эта черта не является явно па-
ранойяльной, имеет место сверхсосредото-
ченность на защите я путем проекции. Дру-
гие характерные черты – постоянная оборо-
нительная готовность, чрезмерная поглощен-
ность собой и незначительное внимание к 
чувствам других. Была обнаружена психоди-
намика, сходная с той, которая обнаружена в 
случаях, граничащих с нарциссическими рас-
стройствами[3]. Психологический анализ поз-
воляет выделить три наиболее ярких вариан-
та такой «террористической машины». «Син-
дром зомби» – состояние постоянной боего-
товности, своего рода «синдром бойца», нуж-
дающегося в непрерывном само утверждении 
и подтверждении своей состоятельности. он 
присущ террористам–исполнителям, боеви-
кам низшего уровня. «Миссионерство» – ос-
новной психологический стержень «синдро-
ма Рэмбо». «Рэмбо» не может (хотя и умеет) 
убивать «просто так» – он обязательно дол-
жен делать это во имя чего–то высокого. Поэ-
тому ему приходится все время искать и нахо-
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дить те или иные, все более сложные и рис-
ковые, «миссии». К основным психологичес-
ким характеристикам «синдрома камикадзе» 
прежде всего, относится экстремальная го-
товность к самопожертвованию в виде жерт-
вы самой своей жизнью. Преодоление страха 
смерти вполне возможно за счет изменения 
отношения к жизни. Стоит перестать рассмат-
ривать жизнь как некую свою собственность, 
как страх смерти проходит [2]. несомненно, 
психологи должны участвовать в практичес-
кой работе по предотвращению причин, хода 
и результатов террористического поведения. 
Видится целесообразным включение ученых-
психологов на всех направлениях в изучении 
терроризма: понимание самой природы тер-
роризма, тактическое противостояние кон-
кретной террористической активности, диа-
гностика, скрининг людей, склонных к терро-

ризму, построение относительно точного пси-
хологического портрета террориста, различ-
ные виды психологического воздействия на 
участников террористического акта в зависи-
мости от того, кем они являются.

Учитывая, что интерес, в том числе теоре-
тический, к проблеме терроризма в условиях 
глобализации продолжает расти только сов-
местные усилия государств и международ-
ных организаций, политиков и обществен-
ных деятелей, сотрудников спецслужб и уче-
ных в конечном итоге позволят выработать 
эффективные методы борьбы с этим безу-
словным злом, а преодоление негативных 
последствий глобализации позволит, ес-
ли не устранить совершенно первопричины 
терроризма, то, по крайней мере, остановить 
его распространение как метода политичес-
кой борьбы и формы социального протеста.  

1. Асямов, С.В. Психология современного терроризма // Щит. 2005. № 1. С.140-142.
2. ольшанский, Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2002. с. 68.
3. Эфиров, С.А. терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и 

право. 1995. №4. с.24-25.

пРЕВЕНтИВНОЕ ОбуЧЕНИЕ 
КАК ФОРМА пРЕДупРЕЖДЕНИя 
РАСпРОСтРАНЕНИя ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА 
СРЕДИ МОлОДЕЖИв.А. ЗиМА

тот, кто учится, не размышляя, впадает в заблуждение.
тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.

Конфуций

Современное общество представляет со-
бой мир больших возможностей и мир боль-
ших опасностей одновременно. Молодым 
людям и подросткам очень непросто само-
стоятельно ориентироваться в бурном пото-
ке информации, грамотно выбирая эффек-
тивную модель поведения для успешной со-
циализации в кругу сверстников в режиме 
реального времени и позитивной перспекти-
вой для собственного будущего. В современ-
ной молодежной среде все чаще фиксирует-
ся существенная статистика социальной де-
задаптации, вызванной совокупностью фак-
торов социального, экономического, психо-

логического и психосоматического характе-
ра [2]. Юношеский максимализм, разноха-
рактерная молодежная субкультура и лич-
ный социальный опыт, будь он очень обшир-
ным или наоборот скудным, зачастую прово-
цирует молодых людей на несвойственные 
им, и порой даже экстремальные поступки. 
необходимость противодействия активнос-
ти экстремистских и террористических орга-
низаций в условиях глобализации современ-
ного общества актуализирует проблему со-
вершенствования форм и методов работы 
по предупреждению распространения экс-
тремистской идеологии среди молодежи.
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В современных образовательных практи-
ках данную проблему все чаще решают не 
традиционными методами профилактичес-
ких бесед, а превентивными методами фор-
мирования социально одобряемых форм 
поведения. Это деятельность, направлен-
ная на профилактику, предупреждение пре-
ступлений и распространения экстремист-
ской идеологии среди молодёжи, асоциаль-
ного поведения подростков. Превентивное 
обучение, построенное на сочетании тради-
ционных и современных методов и техник, 
позволяет формировать ответственную по-
зицию по отношению к собственным здоро-
вью, ценностям, жизненным целям на осно-
ве развития личностной и социальной ком-
петентности молодых людей [5]. Именно та-
кая его структура способствует постепенным 
изменениям в поведении молодых людей и 
готовит их к незнакомым ситуациям.

Специалисты Ставропольского государс-
твенного педагогического института имеют 
опыт работы в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму по организации обу-
чающих семинаров и тренингов формиро-
вания профессиональной компетентности и 
практической готовности педагогов и психо-
логов муниципальных образовательных уч-
реждений среднего образования к реализа-
ции программы формирования социально 
одобряемых жизненных привычек в подрос-
тковой и молодежной среде. Подобные фор-
мы работы с педагогическими работниками 
муниципальных школ существенно повышает 
их мотивационную направленность для вы-
работки оптимальной методической матрицы 
использования превентивных методов обуче-
ния и реализации данного программного ком-
плекса как прогрессивной формы профилак-
тики распространения экстремистской идео-
логии в подростковой и молодежной среде.

Программы Фжн определяются как про-
цесс обучения подростков и молодых лю-
дей в их взаимодействии между собой и с 
взрослыми лицами для приобретения зна-
ний, навыков и формирования поведения, 
которое позволит молодежи ответствен-
но относиться к собственной жизни, прини-
мать правильные, здоровые жизненные ре-

шения, обладать высокой сопротивляемос-
тью негативным формам давления, мини-
мизировать вредоносные виды поведения. 
Слова «ответственно относиться к собствен-
ной жизни» означают поощрение готовнос-
ти молодежи отвечать за собственные дейс-
твия и поступки, понимая, что любые реше-
ния имеют те или иные последствия, а так-
же развитие навыков саморегуляции в рам-
ках культурных ограничений [1]. теоретичес-
ким обоснованием разработки и реализации 
данных программ являются несколько науч-
ных моделей: 

1. Модель «превентивных буферов» н. 
Гемези и М. Роттера. Ппревентивный буфер 
– это позитивные факторы, которые спо-
собствуют стрессоустойчивости и развитию 
поведения, направленного на сохранение 
здоровья. В качестве примера превентивно-
го буфера может выступать социальная под-
держка, которая является препятствием на 
пути развития зависимости.

2. Модель «копинг-поведения» н. Сирота 
и В. ялтонского. жизненные проблемы вы-
водят молодого человека из равновесия, при 
этом, пытаясь их разрешить, он использует 
те или иные формы поведения. Поведение, 
направленное на преодоление стресса, на-
зывается копинг-поведением. 

3. Модель социальных факторов. Данный 
подход базируется на теории социального 
научения А. Бандуры, утверждающей, что по-
ведение индивида постепенно формируется 
в результате позитивных и негативных пос-
ледствий его собственного поведения и воз-
действия примеров поведения окружающих 
людей. цель профилактической работы — 
тренинг устойчивости к социальному давле-
нию; «прививка» против воздействия средств 
массовой информации и социальной среды, 
коррекция нормативных ожиданий [1].

Для работы с подростковой и молодеж-
ной средой в данном направлении акцент 
ставиться на вопросе формирования и раз-
вития психологической устойчивости лич-
ности, а также факторов и условий повы-
шения ее адаптивности. на сегодняшний 
день психологическая устойчивость личнос-
ти раскрывается как интегральное качест-
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во, а отдельными аспектами его выступа-
ют уравновешенность, стабильность и со-
противляемость [6]. В подростковом и юно-
шеском возрасте оно дает личности воз-
можность противостоять жизненным труд-
ностям, неблагоприятному давлению обсто-
ятельств, сохранять здоровье и собствен-
ные ценности. При этом, как подчеркивает в 
своей статье Моршинин А.Р., не следует по-
нимать устойчивость как фиксированность 
психических качеств, ригидность психичес-
ких механизмов. Прежде всего, она может 
быть понята как соразмерность постоянства 
и изменчивости личности. Подразумевается 
постоянство ведущих, главенствующих жиз-
ненных принципов и целей, доминирующих 
мотивов, способов поведения молодых лю-
дей в типичных ситуациях [6]. Важными ас-
пектами устойчивости являются также со-
размерность позитивных и негативных эмо-
ций, соразмерность между переживаниями 
благополучия, счастья и чувством неудов-
летворенности, печали, страдания. Именно 
в данном аспекте методы превентивной пе-
дагогики и позволяют сформировать у мо-
лодых людей готовность к самостоятельно-
му контролированию этой соразмерности, 
что благоприятно влияет на их психологи-
ческую устойчивость. 

через непосредственное обсуждение 
способов реагирования в случаях вовлече-
ния в неизвестные организации, обсуждения 
идеологических установок террористических 
организаций и оказания психологического 
давления в рамках экстремистской идеоло-
гии, а также их дальнейшее проигрывание в 

специально смоделированных условиях ре-
альности и многократное упражнение в ва-
риативных ситуациях позволяют молодым 
людям обрести способы сохранения психо-
логической личностной устойчивости и фор-
мировать социально одобряемые жизнен-
ные навыки [4]. основными вопросами в та-
ких формах работы в подростковой и моло-
дежной среде являются: уровни коммуника-
ционного пространства; позиции в общении; 
способы реагирования по принципу «здесь 
и сейчас»; стили поведения; безоценочные 
суждения; работа с возражениями, избега-
ние ситуаций риска, управление эмоциями, 
принятие решений. 

В качестве результата реализации подоб-
ных программ у молодых людей фиксируется 
развитие социальной и личностной компетен-
тности (навыков эффективного общения, кри-
тического мышления, способности принимать 
решения, адекватной самооценки), а также 
выработка навыков самозащиты (умений пос-
тоять за себя, избегать ситуаций риска, де-
лать здоровый выбор, управлять эмоциями, 
разрешать конфликты, оказывать сопротив-
ление психологическому давлению).

Педагогическая практика в XXI веке под-
тверждает актуальность превентивного обу-
чения, позволяющего, с одной стороны, объ-
яснить особенности, специфику распростра-
нения экстремистской идеологии среди мо-
лодежи, прогнозировать его динамику, а с 
другой, – создать необходимую совокуп-
ность средств различной природы, позволя-
ющих своевременно предупредить правона-
рушения детей и молодёжи.
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тЕхНОлОгИИ  
РАзРАбОтКИ пРОЕКтОВ, 
пРОгРАММ,  
МЕРОпРИятИй  
пО ФОРМИРОВАНИю 
ОтВЕтСтВЕННОгО 
АНтИЭКСтРЕМИСт- 
СКОгО И АНтИ-
тЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
пОВЕДЕНИя  
МОлОДЕЖИ

пРЕОДОлЕНИЕ МОлОДЕЖНОгО 
РЕлИгИОзНОгО ЭКСтРЕМИзМА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАзЕ КАК 
АКтуАлЬНАя пЕДАгОгИЧЕСКАя 
пРОблЕМА

Религиозный экстремизм выступает ору-
дием подрывной деятельности в политичес-
кой борьбе стран и цивилизаций. В современ-
ных условиях чрезвычайно важно глубокое 
познание его сущности, причин и способов 
борьбы с ним. Проблема религиозного экс-
тремизма привлекает большое внимание по-

литиков и философов, религиозных мыслите-
лей. В научной среде нет ясного представле-
ния, что такое религиозный экстремизм. По-
ка не разработана методологическая база и 
методики для исследования сущности рели-
гиозного экстремизма, хотя в последние годы 
этому вопрос уделяется должное внимание, 

Религиозный экстремизм – один из серьезных вызовов современ-
ной цивилизации, угроза стабильности и мирному развитию обще-
ства. Выступая в форме социального деструктивного действия, он 
создает угрозу безопасности общества. В современной России ре-
лигиозный экстремизм является одной из форм сепаратизма, под-
рывной деятельности против территориальной целостности и по-
литической стабильности государства. охватывая большие груп-
пы людей, религиозный экстремизм оказывает деструктивное воз-
действие на их психику и сознание, ориентирует на агрессивные 
действия против существующего социального порядка.

Раздел 4 

в.в. коЛпАчев,
о.Ю. коЛпАчевА
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как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. ясно, что без четкого теоретическо-
го осмысления проблемы невозможна выра-
ботка эффективной стратегии по преодоле-
нию явлений религиозного экстремизма.

Распространение религиозного экстре-
мизма представляет особую опасность пото-
му, что уровни подростковой и молодежной 
преступности заметно возросли, доминиру-
ют «анормальные» установки в групповом 
сознании молодого поколения, влияющие на 
ценности, образы поведения, оценки соци-
ального взаимодействия, наблюдается пе-
рестройка социальной и политической куль-
туры российского общества, становятся все 
менее управляемыми социально-политичес-
кие процессы в стране и в мире.

Программа развития образования в Рос-
сии выдвигает в число приоритетных задачу 
становления духовно-нравственных ценнос-
тей у подрастающего поколения. опыт пос-
ледних десятилетий показывает, что в сов-
ременных условиях нельзя рассчитывать на 
успех в воспитании молодого поколения, по-
лагаясь только прежние апробированные 
подходы. В условиях заимствования у запа-
да свойственных ему ориентиров, молодежь 
подвержена риску утраты приверженности 
выработанным за годы существования госу-
дарства традициям.

Все начинается с человека, с его воспи-
тания, с его внутреннего мира. человек – су-
щество духовное, он стремится не только 
к физическому развитию, но и к духовному 
становлению. В докладе Министерства об-
разования и науки РФ подчеркивается, что 
следует перестать стесняться духовных ис-
каний. Усилия, направленные на патриоти-
ческое воспитание молодежи, противодейс-
твие наркомании, экстремизму, социаль-
ному инфантилизму и другим порокам, бу-
дут эффективны только тогда, когда будут 
опираться на духовные ценности». Достиг-
нуть социального мира в обществе, высо-
кой нравственности и культуры народа мож-
но только когда деятельности всех воспи-
тательных институтов будет согласована и 
скоординирована во всех звеньях – семьи, 
школы, высшего учебного заведения.

Анализ материалов по проблеме проти-
водействия терроризму, включая религиоз-
ный экстремизм, свидетельствует о том, что 
большинство программ, инструкций, методи-
ческих рекомендаций и пр. посвящено тео-
ретическим вопросам. не вдаваясь в детали, 
отметим их несомненную пользу для реше-
ния проблемы. В то же время идеология ре-
лигиозного экстремизма продолжает сущес-
твовать и проявляться у значительной части 
населения, а, следовательно, суть проблемы 
лежит в практической деятельности.

Для нашего государства ключевым усло-
вием национальной безопасности являет-
ся осознание ее народами своей общности, 
единства исторической судьбы и основных 
интересов. Смешение славянских, тюркских, 
кавказских и других стереотипов в регионе 
Серного Кавказа отразилось на социокуль-
турных особенностях, укладе жизни, само-
бытных моральных ценностях и нравствен-
ных установках, проявились в особой значи-
мости семейных и внутриродовых отноше-
ний, в распространенности клановости и не-
потизма. Угрозы безопасности на Юге Рос-
сии не являются чем-то уникальным, одна-
ко здесь их проявления зачастую наиболее 
экстремальны, формируют острый конфлик-
тогенный потенциал. Ситуация осложняется 
складыванием анклавов, противостоянием 
идентификационных установок и культурных 
ценностей, что способствует возникновению 
очагов социальной напряженности, конфлик-
тов на этнической почве, росту ксенофобии.

Приграничное расположение Северо-Кав-
казского региона привлекает внимание сил, 
содействовавших поддержанию здесь перма-
нентных вооруженных конфликтов, способс-
твовавших формированию негативных этни-
ческих стереотипов, психологии вражды. Мно-
гие местные правоохранительные органы вы-
брали ошибочную тактику противодействия 
проявлениям экстремизма. они или замал-
чиваются, или отрицается их национальный и 
религиозный характер, квалифицируются ча-
ще всего как хулиганские действия, уголовные 
преступления или конфликты на бытовой поч-
ве. Подобные действия органов власти не спо-
собствуют стабилизации ситуации.
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Экстремизм в молодежной среде рассмат-
ривает нами как неадекватный способ раз-
решения возникающих противоречий частью 
населения в юном возрасте в сфере социаль-
ных, политических, этнических и религиозных 
противоречий. Экстремистские группировки 
формируются в основном из не незанятой в 
общественном труде молодежи. они харак-
терны для общностей с деформированной, 
трансформированной культурой, Большинс-
тво молодежных экстремистских организаций 
в нашей стране имеют политическую направ-
ленность. зарождаясь в форме любопытства, 
экстремизм для многих перерождается про-
фессиональную деятельность. Молодые лю-
ди попадают в экстремистские группировки 
в периоды моральных и духовных кризисов 
под влиянием чувства одиночества, средств 
массовой информации; различного рода про-
поведников; побуждаются стремлением вы-
рваться из под опеки родителей.

Среди главных проблем современности 
выделяются: сохранение социокультурного 
единства и общественного согласия в усло-
виях полиэтничности и многокофессиональ-
ности; укрепление духовного единства об-
щества; преодоления кризиса идентичности; 
объединение людей на основе принципов но-
вой реальности. В своем стремлении отомс-
тить обществу молодые люди пополняют ря-
ды экстремистских организаций, отвергая со-
циальные нормы морали. Молодежь попада-
ет в «зону отчуждения» от общества и в знак 
протеста выходит из правового поля. Моло-
дым людям легче всего внушить идеи джиха-
да в той трактовке, в которой их преподносят 
экстремисты. традиционные имамы мечетей 
не всегда могут ответить на поставленные 
объективной реальностью вопросы. Причины 
нарастания экстремальности связаны с изме-
нениями в социальном составе молодежи, с 
ухудшением демографической ситуации; с 
накоплением неразрешенных противоречий в 
основных сферах жизнедеятельности; со сни-
жением доверия к власти.

Причиной роста молодежного экстремиз-
ма в XXI веке стал духовный и нравствен-
ный вакуум, образовавшийся в жизни наро-
дов. Для его устранения сегодня необходи-

мо, чтобы духовно-нравственное воспита-
ние присутствовало в системе образования 
и в средствах массовой информации. от-
ветственность за это лежит на государстве, 
духовный смысл существования которого 
заключается в ограничении зла и поддержке 
добра. настало время, когда народы долж-
ны вернуться к мировоззрению, основан-
ному на твердых нравственных принципах, 
приобрести необходимые познания в рели-
гиозной области, обогатиться опытом диа-
лога религий и культур. Молодежь попадает 
под влияние религиозных идей экстремист-
ских организаций. Возникает проблема поис-
ка подходов к решению проблемы.

на наш взгляд, таких подходов три. Пер-
вый – использование накопленного отечест-
венной педагогикой опыта. Второй – ориен-
тация деятельности общественных институ-
тов на решение практико-ориентированных 
задач. третий – использование современ-
ных информационных технологий и гейм-
технологий, столь популярных в молодеж-
ной среде. В частности, речь идет о разра-
ботке и распространении игр патриотичес-
кой направленности, не уступающих по при-
влекательности существующим «боевикам».

При следовании первому подходу необ-
ходимо обратиться к опыту работы А.С. Ма-
каренко и других руководителей исправи-
тельных учреждений первых лет Советской 
власти, в основе деятельности которых ле-
жала не идеологическая пропаганда, а вос-
питание в коллективе и через коллектив без-
относительно национального состава воспи-
танников. Это было воспитание в процессе 
общественно-полезной деятельности, при 
котором каждый член колонии чувствовал 
себя ответственным за судьбу всех. В сво-
ей деятельности А.С. Макаренко успешно 
решал фундаментальные «дуалистические» 
проблемы педагогики между воспитанием 
и жизнью, школой и обществом, педагоги-
кой и политикой, коллективом и личностью, 
внешних и внутренних предпосылок воспи-
тания, сознанием и поведением, исключая 
противоречивость, характерную для совре-
менного межэтнического общения [1].

С указанным подходом согласуется и тре-
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бование ориентации общественных институ-
тов на решение практико-ориентированных 
задач. Анализ литературы свидетельствует, 
что усилия авторов в основном сосредоточе-
ны на решении теоретических вопросов пре-
дотвращения молодежного экстремизма. Это 
же подтверждают многочисленные методи-
ческие разработки. однако в условиях из-
бытка рабочей силы и недостаточной заня-
тости молодежь Северного Кавказа оказыва-
ется под влиянием экстремистских пропаган-
дистов. ее мало интересуют проблемы тео-
рии, наблюдается преобладание элементар-
ной агитации. В то же время труд, включение 
в систему коллективных отношений оказыва-
ется в воспитательном плане эффективнее 
пропагандистских призывов и идеологических 
лозунгов. Совместная деятельность по реа-
лизации общезначимых целей способствует 
стиранию национальных и конфессиональ-
ных различий людей, сплачивает их в кол-
лективное целое, особенно если эта деятель-
ность начинается в юном возрасте. Как здесь 
не вспомнить тимуровцев Аркадия Гайдара, 
пионерское движение советского времени или 
патриотический порыв молодежи на строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали?

Глубокий педагогический смысл име-
ет и разработка нравственно выверенных и 
идеологически выдержанных игровых ком-
пьютерных технологий, отвечающих насущ-

ным российским реалиям. В настоящее вре-
мя в компьютерных играх преобладают бое-
вики, «стрелялки»,построенные на западном 
сеттинге, зачастую лишенные содержания, 
а ведь в настоящее время игры – важней-
ший инструмент воздействия на умы и серд-
ца детей и молодежи. здесь нельзя действо-
вать по принципу запрета, необходима рабо-
та по созданию и противопоставлению тради-
ционным компьютерным технологиям нового 
идеологически продуманного продукта, и чем 
раньше она будет начата, тем скорее мы до-
бьемся необходимых результатов.

особенностями работы по борьбе с мо-
лодежным экстремизмом во всех его прояв-
лениях в Северно-Кавказском регионе явля-
ются большое влияние семьи на подраста-
ющее поколение и приверженность тради-
циям. Учет первой связан с систематичес-
кой работой педагогов с родителями; вто-
рой – с развитием позитивных и развенча-
нием ложных представлений о якобы геро-
ическом прошлом и исключительности отде-
льных народов.
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тЕхНОлОгИя гРуппОВОгО 
пРОЕКтНОгО ОбуЧЕНИя  
пО пРОФИлАКтИКЕ тЕРРОРИзМА  
И ЭКСтРЕМИзМА  
В ОбРАзОВАтЕлЬНОй СРЕДЕ юФуТ.п. веринА,

А.Г. Лукьяшко 
В связи с геополитической ситуацией, в современной России су-
ществует необходимость приоритетной разработки проблем пре-
дупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде. Юж-
ный федеральный университет уделяет особое внимание вопро-
сам молодёжной политики, профилактики проявлений различных 
форм асоциальных проявлений, в том числе и экстремизма.
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Университет является полиэтническим 
сообществом, здесь обучаются представи-
тели более чем из 15 стран мира, разных на-
циональностей, культур и вероисповеданий. 
одной из основных задач является сформи-
ровать в ЮФУ такую профилактическую сре-
ду, которая способствовала бы предупреж-
дению проявлений терроризма и экстремиз-
ма в молодежной среде.

Поэтому организация научно-исследова-
тельской, образовательной, информацион-
но-аналитической и координационной рабо-
ты по теоретическим и прикладным направ-
лениям обеспечения социальной безопас-
ности, изучение социальных конфликтов и 
профилактики экстремизма в молодёжной 
среде строится на базе комплексного подхо-
да к научно-аналитической и социально-про-
ектной деятельности в этих направлениях.

Сегодня, очевидно, что главный упор в 
противодействии проявлениям экстремиз-
ма и терроризма среди молодежи необхо-
димо делать на их профилактике и своевре-
менном предупреждении. назрела необхо-
димость в формировании у молодежи толе-
рантного отношения к представителям дру-
гих мировоззренческих и культурных тради-
ций, укреплению безопасности, стабильнос-
ти и устойчивости в обществе.

Важной задачей является воспитание со-
циально зрелого слоя молодежи; содейс-
твие укреплению мира, дружбы и согласия 
между народами, предотвращению и пре-
одолению социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов. Важной определяю-
щей компонентой в разработке стратегий в 
антиэкстремистской и антитеррористичес-
кой работе должна быть педагогическая и 
образовательная деятельность, направлен-
ная на перестройку общественного созна-
ния, воздействие на восстановление пози-
тивных ценностных ориентиров у молодых 
людей. особая роль должна отводиться не 
формальной, а системной пропаганде пра-
вовых знаний, информированию обучаю-
щихся об уголовной ответственности за экс-
тремистские и террористические деяния.

основной акцент необходимо делать на 
разработку единой комплексной программы 

идеологической работы в системе образо-
вания университета, рассчитанную на дол-
гую перспективу и нацеленную на возобнов-
ление утраченных духовно-нравственных 
ценностей, в центре которой должен нахо-
дится человек с его разумными потребнос-
тями, здоровым образом жизни, гуманными 
наклонностями и интересами, чувствами вы-
сокой ответственности перед собой и други-
ми людьми.

ФГоС Во бакалавриата предполагает на-
ряду с профессиональными компетенциями 
формирование общекультурных компетен-
ций, которые реализуются в университете 
через дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» и «Культура здоровья». Данные 
дисциплины направлены на:

– формирование основ здорового обра-
за жизни, мировоззрения этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремле-
ния к межэтническому миру и согласию, го-
товности к активному диалогу и взаимодейс-
твию культур;

– изучение актуальных проблем социаль-
ной безопасности, ксенофобии и национа-
лизма, экстремизма и терроризма, установ-
ление факторов, влияющих на социальную 
конфликтность молодежи; разработку на-
иболее эффективных технологий конструк-
тивного управления поведением молодежи 
в конфликтных ситуациях.

овладение общекультурными компетен-
циями через интерактивные формы один 
из эффективных способов обучения, поэто-
му широко используется проектная деятель-
ность.

технология группового проектного обуче-
ния – это способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться 
оформленным практическим результатом. 
Данная форма предназначена для форми-
рования исследовательских умений обуча-
ющегося, навыков экспериментально-мето-
дической работы, способности проектирова-
ния собственного личностного и профессио-
нального развития. Среди студенческих про-
ектов «Социально-психологическая адапта-
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ция студентов первого курса», «Профилак-
тика наркомании и алкоголизма в образова-
тельной среде» вызывает заинтересован-
ность и проект «Профилактика экстремиз-
ма и противодействие распространению его 
идеологии в молодёжной среде».

Выполнение проекта – это всегда кол-
лективная, творческая практическая работа, 
предназначенная для получения определен-
ного продукта или научно-технического ре-
зультата. такая деятельность подразумева-
ет четкое, однозначное формирование пос-
тавленной задачи, определение сроков вы-
полнения намеченного, определение требо-
ваний к разрабатываемому объекту.

Возникла необходимость в разработке и 
функционировании, наряду с программой 
воспитательной работы образовательного 
учреждения комплексной программы по со-
зданию единого информационного противо-

действия проявлениям экстремизма и тер-
роризма в образовательной среде. Которая 
будет направлена воспитание культуры то-
лерантности и межнационального согласия 
в студенческой среде; достижение необхо-
димого уровня правовой культуры студентов 
как основы толерантного сознания и поведе-
ния; общественное осуждение и пресечение 
на основе действующего законодательства 
любых проявлений дискриминации, наси-
лия, расизма и экстремизма на националь-
ной, религиозной и политической почве.
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пРИНцИп бЕзОпАСНОСтИ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
пОВЕДЕНИя МОлОДЕЖИТ.М. крАснянскАя
Проблема распространения идеологических установок экстремиз-
ма и терроризма делает актуальным для государственных и обще-
ственных структур разработку технологий противодействия их по-
пуляризации и укоренения в молодежной среде. 

Деятельность в данном направлении для уч-
реждений высшего образования является, с 
одной стороны, элементом построения сис-
темы психологической безопасности, при-
званной повысить качество предоставляе-
мых потребителю услуг [1], с другой сторо-
ны, компонентом масштабной работы госу-
дарственных и общественных объединений 
по реализации социального запроса в вос-
производстве трудового потенциала стра-
ны, способного адекватно справиться с вы-
зовами современности. Возрастание на тер-
ритории страны активности экстремистских 
и террористических организаций, настой-

чивая популяризация среди молодежи их 
идеологических установок, вербовка из чис-
ла студентов наемников для участия в де-
ятельности международных террористичес-
ких организаций и, как следствие, изъятие 
их из состава просоциальных ресурсов стра-
ны, – все это образует злободневный вызов, 
требующий безотлагательного решения все-
ми доступными формами и методами борь-
бы с привлечением потенциала всех заинте-
ресованных структур. Соответственно, фор-
мирование антитеррористического поведе-
ния молодежи входит в число приоритетных 
задач субъектов вузовской системы, подле-

в.Г. ТыЛец
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жащих решению с использованием средств 
информационного, нормативно-правового и 
другого воздействия. Вместе с тем, осущест-
вление такой борьбы среди студентов тре-
бует введения системообразующего принци-
па, позволяющего соорганизовать меропри-
ятия, проводимые различными структурами, 
и консолидировать в соответствующем на-
правлении усилия педагогов, юристов, пред-
ставителей религиозных конфессий, орга-
нов исполнительной власти и других субъ-
ектов. В качестве наиболее перспективного 
для формирования ответственного антиэкс-
тремистского и антитеррористического по-
ведения молодежи представляется принцип 
безопасности [2], отражающий гуманисти-
ческую парадигму современного общества и 
образования [3].

Принцип безопасности как норма и пра-
вило поведения основывается на внутрен-
нем убеждении, согласно которому любая 
просоциальная активность должна ориен-
тироваться на обеспечение безопасности, 
т.е. защищенности и сохранении способ-
ности к развитию каждого связанного с ней 
субъекта. Формирование антиэкстремист-
ского и антитеррористического поведения 
молодежи в соответствии с принципом бе-

зопасности является комплексной деятель-
ностью, направленной на имплантирование 
соответствующей социальной группе уста-
новки смыслового неприятия идеологии экс-
тремизма и терроризма, а также отторжения 
на личностном уровне любых форм сотруд-
ничества с ее носителями. его итогом дол-
жен стать субъект, обладающий индивиду-
альной технологией безопасности, позволя-
ющей выстроить адекватное противодейс-
твие любым формам вовлечения себя в де-
ятельность экстремистских и террористичес-
ких организаций. Данная технология, вклю-
чающая когнитивный, эмотивный и конатив-
ный уровни, призвана обеспечить субъекта 
в условиях агрессивной среды средствами 
контроля за сохранением единства своей за-
щищенности и воспроизводящейся способ-
ности к развитию в направлении личностно 
значимой для него цели жизни. Достижение 
такого результата возможно, если проведе-
ние со студентами информационных кампа-
ний по развенчанию идеологических устано-
вок экстремистских и террористических ор-
ганизаций, а также доведению до них нор-
мативно-правовых последствий участия в их 
деятельности будет дополнено комплексной 
работой профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников психологических 
служб вузов, учитывающей психологичес-
кие детерминанты сензитивности молодых 
людей к идеологии экстремистского и терро-
ристического толка.

Проведенные на сегодняшний день ис-
следования в качестве таких детерминан-
тов называют широкий спектр социаль-
ных, экономических, политических, воспи-
тательных, психологических явлений. Раз-
розненность гипотез и концепций по данной 
проблематике до сих пор не позволяет вы-
строить целостную технологию формирова-
ния антиэкстремистского и антитеррористи-
ческого поведения молодежи. В русле при-
нципа безопасности и психологической ме-
тодологии мы исходим из того, что в осно-
ве сензитивности молодых людей к экстре-
мистской и террористической идеологии 
лежит фрустрация у них потребности в бе-
зопасности, вызывающая стремление вос-
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становить индивидуально приемлемое для 
себя ее состояние. Включение в деятель-
ность экстремистских и террористических 
организаций реализуется в рамках асоци-
ально выбранной стратегии восстановле-
ния собственной безопасности, не совмес-
тимой с фактурой безопасного поведения 
[4]. задача формирования антиэкстремист-
ского и антитеррористического поведения 
молодежи, соответственно, сводится к со-
действию в построении ее представителя-
ми индивидуальной технологии самообес-
печения безопасности. Выдвигаемая нами 
гипотеза позволяет с учетом уровней безо-
пасности человека [5] обозначить следую-
щие блоки рассматриваемой технологии: 
диагностико-аналитический, коррекционно-
развивающий, замещающе-синтетический, 
информационно-просветительский и про-

ектирующе-прогностический блоки. Содер-
жательное наполнение блоков проектируе-
мой технологии предполагает вовлечение в 
ее реализацию специалистов из разных об-
ластей знания (философского, социально-
го, правового, педагогического, психологи-
ческого и др.) и представителей различных 
общественных и государственных струк-
тур (правоохранительных органов, рели-
гиозных конфессий, национально-культур-
ных объединений, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
т.д.). очевидно, что комплексность рабо-
ты по формированию антиэкстремистско-
го и антитеррористического поведения сту-
денческой молодежи требует создания при 
вузах определенных структур, связанных с 
руководителями по воспитательной работе 
и обеспечению безопасности.
 

РАзОблАЧЕНИЕ тЕРРОРИзМА 
КАК НРАВСтВЕННАя МИССИя 
хуДОЖЕСтВЕННОй лИтЕРАтуРы  
хх–XXI ВЕКОВя.в. поГребнАя
Современный мир настолько противоречив и динамичен, насколь-
ко же консервативен и стабилен. Столкновение идеологических, 
мировоззренческих, этнических, религиозных, национальных, тер-
риториальных позиций в «открытом» и развивающемся мире неиз-
бежно, но в случае трансформации этих столкновений в стадию от-
крытой конфронтации, войны и террора, само существование ми-
ра оказывается под угрозой. Причем, именно эти объективно су-
ществующие противоречия, выступают одновременно источником 
развития и обновления мира, с одной стороны, и угрозой для буду-
щего существования, с другой. 

терроризм возникает из искусственного и 
целенаправленного обострения этих проти-
воречий на уровне индивидуального и груп-
пового сознания. А.А. Королев, анализируя 
идеологические истоки терроризма как пси-
хологического феномена, подчеркивает, что 
«идеологические мотивы окрашиваются, оп-
ределяются либо органически вплетены в 
«коллективное бессознательное» [1, с. 6] 
таким образом, терроризм, отталкиваясь от 
конкретных социально-исторических обстоя-
тельств, обращается к архаической мифоло-

гической идеологеме коллективного бессо-
знательного «свой-чужой», адаптируя к но-
вым историческим и экономическим усло-
виям и наполняя актуальным современным 
содержанием: утверждением националь-
ной, этнической, религиозной, культурной, 
лингвистической идентичности, как указыва-
ет А.А. Королев: «Даже если терроризм по-
давлен силой, это еще не значит, что надо 
праздновать победу. остается питательная 
среда, а именно: разные целевые установ-
ки, несовместимость мировоззрений, раз-
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личные жизненные позиции, стремление до-
биться социальной справедливости для уни-
женных и обездоленных слоев общества» 
[1, с. 4]. Современные исследователи фе-
номена терроризма объясняют трудности 
борьбы неизученностью психологической 
природы этого явления. Прошедший Анголу, 
Афганистан и многие другие «горячие точ-
ки» Д.В. ольшанский приходит к такому вы-
воду: «отечественные спецслужбы высту-
пают в роли «догоняющих», причем, догнать 
террористов им удается далеко не всегда. 
Почему? ответ до банальности прост: по-
тому что они очень плохо знают психологию 
террориста» [3, с. 5].

Как психологический феномен терроризм, 
равно как и сам образ террориста, не могли 
не привлечь внимание писателей и художни-
ков, создавших произведения искусства, мо-
гут помочь разобраться в психологии терро-
риста, а, следовательно, лучше вооружить 
общество в борьбе с террористической угро-
зой. Английский писатель Грэм Грин (1904-
1991) в романе «Комедианты» (1966, экр. 
1967), американский писатель и публицист 
Джон Апдайк (1932-2009) в романах «Пере-
ворот» (1978) и «террорист» (2006), австра-
лийский писатель Джон Кутзее (р. 1940, ла-
уреат нобелевской премии по литературе 
2003 года) в романе «жизнь и время Михаэ-
ля К.» (1989), отечественный писатель Дмит-
рий Быков (р. 1965) в романе «Эвакуатор» 
(2005) создают, обобщая явления и акты 
действительности в статус художественного 
образа, модель террористически управляе-
мого мира. Г. Грин обращается к конкретным 
историческим фактам, воспроизводя в рома-
не «Комедианты» период установления на 
Гаити террористического режима Франсуа 
Девалье, опиравшегося на ультраправую 
организацию – тонтон-макутов. Действие ро-
мана Джона Кутзее происходит в ЮАР в пе-
риод вооруженной борьбы против режима 
апартеида. Действие романа Дж. Апдайка 
«террорист» происходит в США после тра-
гедии 2001 года в трущобах мегаполиса, где 
вырос и получил школьное образование Ах-
мад Маллой – сын ирландско-американской 
художницы и египтянина, который скоро по-

кинул семью. Ахмад видит, что у него и его 
сверстников нет будущего, но не находя ни 
у кого понимания и тоскуя без отца, в конце 
концов оказывается в мечети, где не столь-
ко приобщается к богу, сколько находит воз-
можность почувствовать свою значимость и 
нужность кому-то, обрести осмысленность 
существования, примкнув к террористичес-
кой группировке, члены которой убеждены в 
том, что борются за свои гражданские пра-
ва и восстановление справедливости. Строя 
таким образом сюжет романа, Апдайк пока-
зывает, как формируется психология терро-
риста, каковы причины обращения молоде-
жи к терроризму. В романе Д. Быкова «Эва-
куатор» и Дж. Апдайка «Переворот» созда-
ется условный мир. Апдайк моделирует в 
романе некую засушливую бедную афри-
канскую страну Куш, которой правит воен-
ный диктатор Эллелу, настолько фанатично 
приверженный левой идеологии, что полу-
чив гуманитарную помощь от США, он пред-
почитает сжечь продукты, только потому что 
помощь прислал идеологический враг, хо-
тя народ в Куше голодает, дети умирают от 
истощения и болезней, экономика страны в 
упадке и самостоятельно Куш едва ли суме-
ет преодолеть трудности. Дмитрий Быков в 
романе «Эвакуатор» показывает мир, нахо-
дящийся на грани катастрофы, людей, кото-
рые настолько доведены до отчаяния посто-
янной террористической угрозой и взрывами 
в больших магазинах, кинотеатрах, обще-
ственных местах, что они готовы бежать не 
только из своей отчизны, но и со своей пла-
неты, обреченной на уничтожение. но даже 
условный, вымышленный мир в антиутопии 
Дж. Апдайка и Москва, уничтожаемая терро-
ристами, в романе Д. Быкова при всей своей 
обобщенной условности тем не менее вы-
ступают предельно концентрированным ги-
перболически-гротескным отражением и ху-
дожественным переживанием реальности.

чертой типологического сходства во всех 
реалистических произведениях, художест-
венно разрабатывающих и психологичес-
ки исследующих феномен терроризма, вы-
ступает условность, безликость образа са-
мого террориста. В романе «Комедианты» 
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Г. Грина тонтон-макуты носят темные очки 
даже ночью, они стремятся быть похожими 
друг на друга, стремятся подчеркнуть свое 
сходство и всячески скрыть различия. Сре-
ди них не выделяется ни один герой, Браун 
с трудом пытается запомнить их фамилии, к 
тому же фамилии, так, как форма и темные 
очки, свободно перемещаются от одного ге-
роя к другому: вместо одного тонтон-макута 
в роли угрожающего карателя завтра явит-
ся другой с тем же именем – функция терро-
ра поглощает человеческую личность, пре-
вращая человека в исполнителя функции и 
только. Юный Ахмад – герой романа Апдай-
ка – мечтает стать частью воинства Алла-
ха, бороться за чистоту духа с миром нажи-
вы, разврата, навязчивой рекламы, застав-
ляющей приобретать множество ненужных 
вещей, то есть с современным обществом 
потребления американо-европейского об-
разца, которое убивает, по мнению Ахмата, 
в человеке Бога. При этом себя Ахмат осоз-
нает не самостоятельным человеком, а час-
тью превосходящего его целого – частью ве-
ликой армии праведников, готовых к джиха-
ду. Ахмад не знает, какова будет его миссия 
во время священной войны, не знает, когда 
его призовут, но живет только ожиданием 
этой минуты, отвечая на те вопросы, кото-
рые задают ему вербовщики, так, как его на-
учили, так, как учат всех – способность само-
стоятельно мыслить и рассуждать теперь не 
нужны и более того вредны, Ахмат должен 
стать таким, как все. В романах Дж. Кутзее 
и Дм. Быкова терроризм вообще представ-
лен как некоторое неперсонифицирован-
ное явление: взрывы и убийства происходят 
постоянно, но парадоксальным образом ник-
то и не пытается установить, кто собствен-
но творит беззаконие, от кого исходит про-
извол: террористы безлики, выступая толь-
ко как проовдники террора как деструктив-
ной идеологии.

Именно эта неперсонифицированность 
терроризма как социального явления, его 
обращенность к коллективному бессозна-
тельному, к области мифологически обоб-
щенных архетипов и рудиментов коллектив-
ного архаического мышления, а не к индиви-

дуальному сознанию конкретному человека 
приводит к тому, что специфические черты 
терроризма как антигуманного в своей сути 
явления, разрушающего индивидуальность 
и нивелирующего личность, превращающего 
человека в слепого проводника идеологии, 
оказывается конгениальна нереалистичес-
ким типам художественного сознания. Пьеса 
польского авангардиста Славомира Мроже-
ка (1930–2013) «Прекрасный вид» (1998) на-
писана под впечатлением событий в Косово. 
Драматургия С. Мрожека отвечает эстети-
ческим принципам «театра абсурда». Свою 
задачу «театр абсурда» видел в разобла-
чении стереотипов человеческого поведе-
ния, показе их разрушительной и обезличи-
вающей роли. Персонажи «театра абсурда» 
мыслящие и изъясняющиеся штампами, те-
ряли способность к коммуникации и взаимо-
пониманию, утрачивали собственную иден-
тичность, имя, память. Павел Руднев, ха-
рактеризуя персонажей абсурдистской дра-
мы, подчеркивал: «чаще всего в пьесах те-
атра абсурда мы видим не индивидуальнос-
ти, а типажи, человека-функцию, социаль-
ные маски, лишенные индивидуальных черт 
и даже имен» [4]. хотя в пьесе «Прекрасный 
вид» место действия не конкретизировано, 
однако, по отдельным репликам персонажей 
его можно локализовать: «Греция, Рим... Ал-
бания...» [2] Герой не раз выражает сожале-
ние, что не выучил албанский, все события 
происходят в одной и той же гостинице, кото-
рая на самом деле представляет собой ре-
конструированный монастырь (частью Косо-
во выступает Метохия – в дословном пере-
воде с греческого – «монастырская земля», 
«церковный надел»). Герои пьесы не име-
ют имен: в первом действии пьесы это не-
кие условные «он» и «она», которых война 
случайно застала во время отпуска и безы-
мянный снайпер на крыше; во втором дейс-
твующие лица те же, только снайпер теперь 
перемешается в номер, а спутник героини 
оказывается за пределами гостиницы. Снай-
пер охотится за всеми, его мишень мужчи-
на определяет так: «Мусульманин, католик, 
православный, молодой, старый, грек, турок, 
славянин или полукровка» [2] Герои увере-
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ны, что снайпер охотится за кем-то другим, 
но и первое и второе действие драмы закан-
чиваются выстрелом, который направлен в 
кого-то из них: сначала в женщину, потом 
в мужчину. Снайпер охотно принимает имя 
ник, которое ему придумала героиня, хотя 
сначала назвался Биллом Клинтоном, роль 
смотрителя музея (музеем теперь называ-
ют гостиницу-монастырь) и даже представ-
ляет героине описание несуществующей мо-
заики «Гости Авраама». он и она были вез-
де («Раньше я был в хельсинки, Амстерда-
ме, Роттердаме, Гааге и Копенгагене» [2]) и 
воевал везде, причем, от имени разных сил 
и организаций («Силы реакции. Капитализм. 
Сионисты. Империалисты» [2]) Война про-
тив всех становится единственным спосо-
бом и целью существования, пуля предна-
значена каждому. И хотя Мэри лу представ-
ляет себя как антитеррористка – террорист 
ник выступает ее отражением: она говорит 
то ли о себе, то ли о подруге, которая про-
ходила подготовку в Бейруте, он вспомина-
ет, как «тренировался стрелять» «в Бейру-
те, ливии, йемене» [2]. При этом оба сомне-
ваются в реальности своего существования: 
он говорит, что умер два года назад, она что 

была осуждена за угон самолета и пригово-
рена к смерти.

художественные средства «театра абсур-
да», направленные на показ обезличивания 
человека, утраты им истинных человеческих 
ценностей, дали С. Мрожеку возможность 
предельно концентрированно выразить суть 
и смысл терроризма как психологическо-
го феномена: терроризм враждебен самой 
идее человеческой жизни, причем, умерщ-
вляет он и самого террориста, разлучая его 
с самим собой, делая рабом идеологии, не 
рассуждающим проводником идеи, которая 
маскируясь под борьбу за справедливость, 
права этноса, нации или религии за право на 
существование, на самом деле разрушает 
нацию и этнос, поскольку направлена только 
на уничтожение и враждебна самой жизни.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСтОяНИЕ 
гЕОгРАФИИ тЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
ДЕятЕлЬНОСтИи.п. супрунчук
на протяжении последних двух столетий человечество регулярно 
сталкивается с проблемой терроризма. на сегодняшний день тер-
роризм как негативное социально-политическое явление перерос 
рамки национальных границ и превратился в масштабную угрозу 
для безопасности всего мирового сообщества, приобрел между-
народный и глобальный характер. несмотря на длительную исто-
рию своего развития, это явление заставило обратить на себя осо-
бое внимание во второй половине хх века с появлением больше-
го числа террористических групп, резкого роста количества терак-
тов. на рубеже XX-XXI вв. материальный ущерб от террористичес-
кой деятельности составляет десятки миллиардов долларов, об-
щее число жертв терроризма за последние 40 лет достигло 1 млн. 
человек [8]. Изучение пространственно-временных особенностей 
террористической деятельности на различных территориальных 
уровнях позволяет полнее понять сущность терроризма, выявить 
общие и региональные черты.
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В условиях глобального характера тер-
рористической деятельности в мире выде-
ляется несколько регионов, отличающихся 
повышенной террористической активнос-
тью. однако, чтобы говорить о географи-
ческих особенностях терроризма, необходи-
мо рассмотреть и относительные показате-
ли, в частности количество терактов на 100 
тыс. населения, количество жертв терактов 
на 100 тыс. населения, среднее число жертв 
за 1 теракт, площадь территории, приходя-
щейся на 1 теракт. число жертв терактов на 
100 тыс. населения характеризует величину 
демографических потерь населения регио-
на. Среднее число жертв за 1 теракт являет-
ся опосредованным показателем масштабов 
совершаемых терактов. его максимальная 
величина, говорит о большом масштабе по-
терь в результате терактов, при небольшом 
их количестве. наличие нескольких групп 
показателей терроризма позволяет провес-
ти его интегральную оценку. Исходя из ин-
тегрального показателя интенсивности тер-
рористической деятельности, а также учиты-
вая ее историко-идеологические особеннос-
ти, основные виды и формы, характер сов-
ременной динамики террористической де-
ятельности, выделяются современные тер-
рористические регионы, отличающихся ха-
рактерными особенностями и имеющих 
внутреннею трехчленную структуру (очаг-по-
лупериферия-периферия).

наибольший объем террористической де-
ятельности приходится на два террористи-
ческих региона – азиатский и ближневосточ-
ный (доля в общемировом количестве тер-
актов 28,4% и 18,7%, жертв – 38,9% и 30,1% 
соответственно). Показатель среднего чис-
ла жертв за теракт в них выше среднемиро-
вого и составляет – 5,76 и 6,78 человек/тер-
акт, что говорит о крупномасштабности тер-
рористической деятельности. наиболее вы-
сокая степень интенсивности зафиксирова-
на в 1990-е гг. – 715 террористических инци-
дентов в год в азиатском регионе и 421 тер-
рористический инцидент в год в ближневос-
точном регионе. В последние три года ин-
тенсивность террористической деятельнос-
ти достигла максимального уровня – 2288 и 

1329 террористических инцидентов в год со-
ответственно (таблица 1). террористическая 
деятельность в этих двух регионах отлича-
ется очень высокой степенью концентрации 
– на страны очага приходится более 90% 
объема террористической деятельности, на 
полупериферию приходится 4-5%, перифе-
рию – около 1%. Ближневосточный и азиат-
ский террористические регионы географи-
чески образуют единое пространство, кото-
рое сосредотачивает в себе более полови-
ны объема террористической деятельности 
в мире; на их территории находятся практи-
чески все современные «горячие» террорис-
тические точки [2].

основным видом террористической де-
ятельности в этих регионах является ради-
кальный исламский терроризм, на его долю 
приходится более 2/3 терактов и жертв. от-
личительной чертой азиатского региона тер-
роризма является распространение сепара-
тистского вида терроризма. Уникальной чер-
той ближневосточного региона, подчеркива-
ющей «укорененности» террористической 
деятельности, является государственная 
поддержка террористических организаций – 
Ираном шиитских террористических группи-
ровок, в первую очередь «хезболлы» в ли-
ване, Саудовской Аравия и Катар финансо-
во поддерживают ваххабитские и крайне ра-
дикальные террористические группировки в 
регионе [7].

Два террористических региона – южно-
африканский и северо-африканский отли-
чаются от предыдущих более поздним раз-
витием террористической деятельности на 
их территории. Первый всплеск террориз-
ма в них отмечается в 1980-х гг., при этом 
наибольшая интенсивность терроризма так-
же наблюдается в последние 5 лет [6]. Сре-
ди преобладающих видов террористической 
деятельности примерно одинакова доля эт-
нического и исламского терроризма. Этни-
ческий терроризм является уникальным для 
региона – ни в одном другом регионе он не 
получил такого распространения. Это свя-
зано с крупными этническими конфликта-
ми – между тутси и хутси в Руанде, а так-
же борьбой чернокожего населения за пра-
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ва в ЮАР. значительная доля террористи-
ческой деятельности приходится на сепара-
тистский вид терроризма, что обусловлено 
молодостью большинства государств реги-
она и значительным числом территориаль-
ных споров.

Два «староосвоенных» террористических 
региона – американский и европейский про-
должают играть заметную роль на мировой 
«террористической арене», несмотря на зна-
чительное снижение интенсивности терро-
ристических действий. террористическая де-
ятельность здесь имеет длительную исто-
рию развития, максимальное число терро-

ристических инцидентов приходится на 1970-
1980  гг. [4]. Среднее число жертв за теракт 
почти в 3 раза ниже общемирового показате-
ля. особенностью территориальной структу-
ры является высокая доля полупериферии 
по числу терактов – 69,8% и числу жертв – 
69,0% в европейском регионе и 21,8% терак-
тов и 21,0% жертв в американском.

европейский террористический регион 
имеет богатейшую историю терроризма, и 
наряду с Ближним Востоком может считать-
ся его идеологической и методологической 
«родиной» [1]. особенностью территориаль-
ной структуры террористической деятель-
ности региона является высокая доля полу-
периферии по числу терактов – 69,8% и чис-
лу жертв – 69,0%. особенностью этого реги-
она является высокая интенсивность терро-
ристической деятельности в 1970-е и 1990-е 
гг., когда совершалось до 1 тыс. и 800 инци-
дентов в год соответственно. Ведущим ви-
дом террористической деятельности в ев-
ропейском регионе выступает сепаратист-
ский – 52% по числу совершенных терактов 
и 34% по числу жертв. С началом XXI века 
в европейский регион проникает исламский 
терроризм, и сразу становится одним из ос-
новных направлений развития всего евро-
пейского терроризма. По доле жертв он за-
нимает лидирующую позицию – 46%, одна-
ко по числу инцидентов он находится толь-
ко на третьем месте, уступая сепаратистско-
му и леворадикальному. леворадикальный 
вид террористической деятельности полу-

табл. 1. основные показатели мировых регионов террористической деятельности 
     в 1970-2013 гг.

Регион  
террористической  
деятельности

Число  
терактов

Число жертв Среднее 
число жертв 
за теракт

Доля по числу  
терактов в мире  
(%)

Доля по числу 
жертв в мире  
(%)

Число крупных 
терактов

Азиатский 29 264 168 582 5,76 28,4 38,9 172
Ближневосточный 19 224 130 257 6,78 18,7 30,1 220
Южно-африканский 5 761 41 557 7,21 5,6 9,6 47
Северо-африканский 4 716 27 511 5,83 4,6 6,3 29
европейский 13 732 20 042 1,46 13,4 4,6 40
Американский 30 090 45 667 1,52 29,3 10,5 40
Всего 102 787 433 616 4,22 100,0 100,0 548

 Составлено автором по: данным The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) – 
http://www.start.umd.edu/gtd.
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чил значительное распространение в реги-
оне, достигнув пика интенсивности в 1970-
1980-х гг. Ведущими странами были Италия 
и Германия [3].

Самым территориально обширным тер-
рористическим регионом является амери-
канский регион, охватывающий страны Се-
верной и Южной Америки. наибольшая ин-
тенсивность террористической деятельнос-
ти в регионе наблюдалась в 1980-е гг., когда 
в среднем за год совершалось 2 274 терак-
та, жертвами, которых становилось 1 724 че-
ловека в год. такой уровень интенсивности 

был обусловлен активностью леворадикаль-
ным группировок в Колумбии и Перу, а так-
же внутригосударственными конфликтами в 
никарагуа и Сальвадоре и внутренним тер-
роризмом в США. В регионе наиболее рас-
пространен леворадикальный вид терро-
ристической деятельности. он охватывает 
практически все государства латинской Аме-
рики. наибольшую остроту леворадикаль-
ный терроризм на данный момент имеет в 
Колумбии, где конфликт между правительс-
твом и «левыми» силами не удалось решить 
мирным политическим путем [5].

МНОгОФуНКцИОНАлЬНыЕ 
ОбРАзОВАтЕлЬНыЕ 
КОМплЕКСы В ОРгАНИзАцИИ 
АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
ДЕятЕлЬНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ 
КАВКАзСКИх МИНЕРАлЬНых ВОДо.в. ЩупЛенков
значительное место в организации антитеррористической де-
ятельности на территории Кавказских Минеральных Вод имеет со-
здание многофункциональных образовательных комплексов. Дан-
ная форма системного отслеживания, профилактики и контроля 
организации антитеррористической деятельности позволяет про-
водить грамотную логистику угрозы террористической опаснос-
ти, координировать деятельность различных учебных заведений 
в плане общей концепции безопасности осуществления образова-
тельной деятельности.

Многофункциональный образователь-
ный комплекс создает условия для эффек-
тивного мониторинга ситуации в регионе 
КМВ, способствует координации учебной де-
ятельности в контексте унификации обра-
зовательных стандартов и форм компетен-
ции различных учебных заведений разного 
уровня на территории КМВ. Качество обра-
зования в подобной организации деятель-
ности системы комплекса будет сфокусиро-
вано на максимальной приближенности об-
щеобразовательных и образовательно-про-
фессиональных программ в области органи-
зации антитеррористической деятельности к 
потребностям личности, общества, региона.

В отечественной науке вопросы создания 
многофункциональных образовательных 

комплексов нашли свое место в общей сис-
теме социально-экономических отношений с 
акцентом на воспроизводство человека как 
субъекта экономики и общества [13; 14]. Ав-
торы рассматривают подобные образова-
тельные комплексы в контексте сопряжен-
ности звеньев в общей системе государс-
твенного управления. Вертикальная систе-
ма организации антитеррористической де-
ятельности прослеживается от дошкольного 
учреждения до вуза, горизонтальная вклю-
чает в себя координацию деятельности за-
интересованных ведомственных подразде-
лений.

Методологической базой для функцио-
нирования многофункционального образо-
вательного комплекса по организации ан-
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титеррористической деятельности на тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод слу-
жит личностно-гуманитарная парадигма об-
разования, предложенная видными отечес-
твенными учеными [2; 3; 6; 12]. Важное мес-
то в организации эффективной деятельнос-
ти многофункционального образовательно-
го комплекса занимают принципы интегра-
ции обучения [1; 4; 5; 7; 11]. теоретической 
базой для организационно-педагогических 
условий эффективного функционирования 
многофункционального образовательного 
комплекса по организации антитеррорис-
тической деятельности на территории Кав-
казских Минеральных Вод служат принци-
пы организации управления в образователь-
ных учреждениях [8], системы непрерывного 
образования [10], методического сопровож-
дения осуществления образовательной де-
ятельности [9].

Выделим основные принципы создания 
многофункционального образовательного 
комплекса по организации антитеррористи-
ческой деятельности на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод:
– принцип открытого образовательного 

пространства, в котором профессиона-
лизм отдельной личности становится инс-

трументом трансляции качества образо-
вания в общей структуре организации ан-
титеррористической деятельности;

– принцип преемственности профессио-
нального обучения, включающим в себя 
иерархичную организацию передачи зна-
ний об организации антитеррористичес-
кой деятельности;

– принцип регулирования компетенций 
между различными звеньями комплекса;

– принцип многофункциональности, вклю-
чающим в себя организацию координа-
ционного центра, обеспечивающим рабо-
ту служб социальной реабилитации, диа-
гностики, психологической помощи, учеб-
но-методического сопровождения.
В общей программе организации анти-

террористической деятельности в образо-
вательных учреждениях координирующим 
центром функционирования многофунк-
ционального образовательного комплекса 
по организации антитеррористической де-
ятельности на территории Кавказских Мине-
ральных Вод являются учреждения высше-
го профессионального образования, обеспе-
чивающим подготовку и переподготовку про-
фессиональных кадров, развитие инфра-
структуры непрерывного образования.
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пРОВЕДЕНИЕ НАуЧНых 
КОНФЕРЕНцИй  
С уЧАСтИЕМ СтуДЕНтОВ  
КАК КОМпОНЕНт ФОРМИРОВАНИя 
АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКИх И 
АНтИЭКСтРЕМИСтСКИх цЕННОСтЕй 
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕн. в. ДуЛинА,

р. М. пеТруневА,
е. в. АнуФриевА

Борьба «за души, сердца и умы студен-
тов» в Волгоградском государственном тех-
ническом университете (ВолгГтУ) ведется 
постоянно. И одним из мероприятий в этом 
ряду можно назвать ставшую уже традици-
онной конференцию «Социокультурное про-
странство Юга России: межнациональное 
и межконфессиональное взаимодействие» 
(более подробно см. [2]). о необходимости 
проведения такой конференции мы уже не 
единожды говорили (см., напр., [3, 4] и др.). 
В России, и особенно на юге страны, прожи-
вает сложное по этническому и религиозно-
му составу население. Российский народ об-
ладает историческим опытом межрелиги-
озного и межэтнического взаимодействия, 
опытом поддержки и развития больших и 

малых культур. Все группы признаются госу-
дарством, их права на сохранение культуры 
и целостности гарантируются Конституцией. 
В Российской Федерации обеспечиваются 
условия для воспроизводства культур и для 
обеспечения прав и запросов граждан, осно-
ванных на их принадлежности к той или иной 
национальности. И тем не менее, ни для кого 
не секрет, что в нашей стране, прежде всего 
в крупных городских центрах, имеют место 
проявления экстремизма, рост расистского и 
иного мотивированного межгрупповой нена-
вистью насилия, повышение агрессивности 
в проявлениях бытовой ксенофобии.

По данным МВД России [5], на учете орга-
нов внутренних дел состоит 302 неформаль-
ных молодежных объединения, 50 из кото-

на уровне заявлений руководителей государственного уровня и 
силовых структур о противодействии террористическим угрозам в 
настоящее время первостепенное значение уделяется вопросам 
силового воздействия. такой позиции есть реальное объяснение: 
терроризм в настоящее время стал крупной социальной пробле-
мой, негативно влияющей на многие важные аспекты развития го-
сударства. Как отмечает В. А. Садовничий: «Российская Федера-
ция, столкнувшаяся в 90-е годы с прямой масштабной атакой меж-
дународного терроризма, была вынуждена отразить эту атаку сна-
чала военными средствами, а потом и начать систематическую ра-
боту по профилактике терроризма и всеми другими, невоенными 
методами. В  стратегической перспективе после снятия прямой во-
енной угрозы целостности государства и прекращения масштаб-
ных боевых действий именно гуманитарные, а не силовые методы 
противодействия терроризму приобретают решающее, определя-
ющее успех значение. Метафорически эту борьбу можно назвать 
борьбой «за души, сердца и умы людей», и полем битвы являет-
ся информационно-психологический континуум современного рос-
сийского общества» [1, с. 27]. Мы разделяем мнение В. А. Садов-
ничего о том, что именно гуманитарные, а не силовые методы про-
тиводействия терроризму в настоящее время приобретают реша-
ющее, определяющее успех значение.



317
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

рых представляют наибольшую обществен-
ную опасность. В последние годы отмеча-
ется активизация ряда экстремистских дви-
жений, которые вовлекают в свою деятель-
ность молодых людей. По экспертным оцен-
кам, в среднем 80 % участников организаций 
экстремистского характера составляют ли-
ца, возраст которых не превышает 30 лет.

В России в течение последних лет в ря-
де регионов активизировались неформаль-
ные молодежные группировки право- и ле-
ворадикальной направленности, участились 
случаи нападения на иностранных граждан 
со стороны активистов молодежных группи-
ровок скинхедов. По данным ряда социоло-
гических исследований, в настоящее время 
изменилась не только динамика нападений 
экстремистски настроенных молодых лю-
дей, но претерпела изменения и тактика по-
добных акций. отмечается тревожная тен-
денция увеличения смертельных исходов 
в результате националистически мотивиро-
ванного насилия [5]. Как отмечает И. В. Аба-
кумова, склонность к экстремизму и терро-
ризму современного поколения России ре-
альна и потому требует пристального вни-
мания и изучения. Современная молодежь 
стоит перед лицом больших перемен, боль-
шой неопределенности и неизвестности, что 
в свою очередь повышает ее тревогу за свое 
будущее и рождает у нее желание снять эту 
тревогу, к сожалению, не всегда конструк-
тивными методами [6]. Результаты наших 
исследований подтверждают выводы о не-
определенности будущего и тревоге, свя-
занной с этим у современных студентов (см., 
напр., [7, 8] и др.). Все это делает необходи-
мым, на наш взгляд, на одно из первых мест 
в работе по противодействию экстремизму и 
терроризму ставить работу именно с моло-
дежью, что мы и реализует в рамках назван-
ной выше конференции.

Последняя по времени проведения кон-
ференция Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Социокультурное про-
странство Юга России: межнациональное и 
межконфессиональное взаимодействие» со-
стоялась 29 октября 2015 года. Мероприя-
тие проводилось в рамках Программы раз-

вития деятельности студенческих объедине-
ний. В рамках конференции прошли круглые 
столы:
– «Правнуки Победы. Великая отечествен-

ная война в судьбах народов Юга Рос-
сии».

– «Социокультурное пространство Юга 
России: межнациональное и межконфес-
сиональное взаимодействие. опыт рабо-
ты органов студенческого самоуправле-
ния».
В рамках конференции работали секции:

– «Социокультурное пространство Юга 
России и миграционные процессы».

– «Проблемы образования и воспитания в 
межнациональном и межконфессиональ-
ном пространстве Юга России».
Всего для работы на конференции бы-

ло зарегистрировано 193 участника, кото-
рые предложили 148 тем докладов и вы-
ступлений. География участников – 26 горо-
дов России, а также Беларуси и Украины. По 
итогам работы конференции было издано 3 
сборника научных работ и один со студен-
ческими работами.

Молодежная аудитория (студенты, магис-
тры, аспиранты и два старшеклассника, точ-
нее, старшеклассник и старшеклассница) 
мероприятия заметно увеличилась по срав-
нению с предыдущей конференцией и соста-
вила более трети от общего числа ее учас-
тников – 35,8 %. на предыдущей конферен-
ции только каждый пятый участник (20,8 %) 
принадлежал молодежной аудитории.

Со студентами на конференции и круглых 
столах работают опытные преподаватели и 
специалисты. так, например, в рамках круг-
лого стола «Социокультурное пространство 
Юга России: межнациональное и межкон-
фессиональное взаимодействие. опыт ра-
боты органов студенческого самоуправле-
ния» на равных со студентами спорили, за-
давали вопросы и отвечали на вопросы хур-
таев К. И., к. экон. н., руководитель Комиссии 
по гармонизации межнациональных отноше-
ний и патриотическому воспитанию Совета 
Министерства образования и науки РФ по 
делам молодежи, председатель ооД «Все-
российский межнациональный союз моло-
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дежи», Федоренков Ю. Ю., заведующий сек-
тором по связям и содействию религиозным 
организациям управления по внутренней по-
литике аппарата Губернатора Волгоградс-
кой области.

Программа конференции дает возмож-
ность составить представление о том, ка-
кие темы интересны и важны для студен-
тов. назовем некоторые из этих тем: «Пра-
вовое положение трудовых мигрантов (на 
примере Юга России)», «отношение моло-
дежи к миграции (на материалах исследо-
вания в регионах России, в том числе Юга 
России)», «WEB-проект “Виртуальный этно-
центр”«; «Дом Дружбы – это Россия», «на-
правления профилактики этнополитических 
конфликтов на Северном Кавказе», «“на-
циональная деревня“ как проект по улучше-
нию межкультурного и межконфессиональ-
ного взаимодействия», «опыт социокультур-
ного межнационального взаимодействия в 
студенческой среде», «Роль объединенного 
совета обучающихся в межконфессиональ-
ных отношениях КУБГтУ», «Солидарное об-
щество России: утопия или реальность? (на 

примере реализации стратегии “Формирова-
ние регионального солидарного общества” 
на 2011–2025 годы в Белгородской облас-
ти)», «Межэтническое взаимодействие в Се-
веро-Кавказском федеральном университе-
те», «опят исследования религиозности сту-
дентов и абитуриентов Владимирского госу-
дарственного университета: результаты и 
перспективы», «Адыгская (черкесская) диа-
спора как субъект современного культурного 
процесса: Северо-Кавказские и европейские 
проекции», и др.

Все работы и выступления студентов пе-
речислить просто не возможно, но из года в 
год мы лишний раз убеждаемся, что прове-
дение конференций и круглых столов с учас-
тием студентов можно рассматривать как, 
несомненно, актуальный и востребованный 
способ противодействия террористической 
и экстремистской идеологии в молодежной 
среде. Сам жанр конференций и круглых 
столов, проводимых в ВолгГтУ, более до-
ступен и интересен молодому поколению: 
им уже есть, что сказать этому миру, и их не 
только слушают, но и слышат.
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КулЬтуРНО ОтВЕтСтВЕННАя 
лИЧНОСтЬ КАК гАРАНтИя 
пРОтИВОДЕйСтВИя ЭКСтРЕМИзМуи.к. черёМушниковА
Деятельность по противодействию активности экстремистских и 
террористических организаций и реализация программ по проти-
водействию распространения идеологии экстремизма обычно свя-
зывают с молодежной средой, т.е. с возрастом, когда основные 
мировоззренческие установки уже сформированы. 

нам представляется, что это слишком поз-
дно и такая культурная политика не может 
иметь положительных последствий. Мы все 
время опаздываем и боремся с последс-
твиями, поскольку устойчивая националь-
но-культурная идентичность, которая долж-
на стать барьером для экстремизма, фор-
мируется в более раннем возрасте. И если 
она не была сформирована, человек не спо-
собен ощущать себя культурно ответствен-
ной личностью, он с легкостью отказывает-
ся от своей идентичности в пользу чужой, 
а процесс вербовки зачастую выглядит как 
знакомство культурно стерильного молодого 
человека с самыми привлекательными чер-
тами «чужой» культуры и «чужой» религии. 
Молодой человек зачастую впервые знако-
мится с культурой как таковой, ему кажется, 
что «новый мир» (и новые возможности) от-
крывается перед ним, и при этом он ничего 
не знает о «своей» культуре, даже не подоз-
ревает, что его собственная культура обла-
дает не менее привлекательными чертами.

В условиях глобальных изменений, ког-
да не существует культурных и информаци-
онных барьеров, а носитель культуры име-
ет возможность получать информацию о 
«других» культурах и сравнивать их со «сво-
ей», каждое культурное сообщество долж-
но осознавать, что сравнение может ока-
заться в пользу «чужой». не случайно сегод-
ня многие государства всерьез озабочены 
проблемой сохранения и воспроизводства 
собственной культурной идентичности. осо-
бо подчеркивается тезис об определяющем 
значении культурной идентичности в усло-
виях глобальной конкуренции, а сама куль-
турная идентичность рассматривается как 
фактор национальной безопасности. нам 

хочется особо подчеркнуть, что реализация 
программ по противодействию распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма 
среди молодежи будет успешной лишь тог-
да, когда молодой человек будет проходить 
культурную социализацию в раннем возрас-
те, а не тогда, когда впервые столкнувшись 
с жизненным трудностями, он встретится с 
вербовщиком.

Подключение человека к культуре, ов-
ладение набором программ поведения той 
культурной традиции, в которой он сущест-
вует, происходит в ранние периоды форми-
рования личности. Исследования показыва-
ют, что ценности, обретенные в детские и 
ранние юношеские годы, когда идет процесс 
индоктринизации, практически не могут быть 
вытеснены из его сознания на более позд-
нем этапе взросления. Из этого становится 
ясно, какова роль образования и воспита-
ния в процессе воспроизводства культурной 
идентичности. При этом важно, чтобы индо-
ктринизация не носила ярко выраженного 
политического характера, а больше соотно-
силась именно с базовой глубинной частью 
этнокультурной модели социума.

Поскольку у человека существует базо-
вая потребность в эмоциональном отклике 
и одобрении, то его главной задачей стано-
вится адаптация к уже существующим куль-
турным образцам. Это ощущение сопричас-
тности должно поддерживаться как пережи-
вание на личностном уровне. необходимы 
постоянно воспроизводящиеся в различных 
бытовых и социальных ситуациях момен-
ты обращения к историческому прошлому, 
к истории культуры, национальной литера-
туре и традиционному искусству. знакомс-
тво со всеми этим осязаемыми элементами, 
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особенно в раннем возрасте, являются если 
не гарантией, то вероятностью того, что они 
войдут в структуру личностных переживаний 
носителя культуры и на последующих эта-
пах жизни создадут определенный культур-
ный контекст его бытования и соответству-
ющий пласт его менталитета. тогда возник-
новение ситуации манкуртизма, когда проис-
ходит изоляция и осознанное самоисключе-
ние носителя культуры из «своей» культуры 
и исчезновение преемственности традиций 
становится менее угрожающим. [1, с. 16]

часть исследователей, вслед за П. Со-
рокиным, считает, что идентичность в сов-
ременном мире уже не представляет собой 
некую «унаследованную», биологически уко-
рененную сущность. на смену «традицион-
ному жестко ограниченному процессу при-
ходит процесс свободного интеллектуально-
го поиска идентичности, самоотождествле-
ния с различными группами при сохранении 
внутреннего плюрализма» [2, с. 2].

Авторы противоположной точки зрения 
считают, что этничность не является, и воз-
можно никогда не будет являться, предме-
том абсолютно свободного выбора, посколь-
ку в человеке очень трудно разделить био-
логическую и социокультурную составляю-
щие. По мнению А.П. Садохина, основы на-
ционально-культурной идентичности следу-
ет искать в биологической природе, в соот-
ветствии с которой каждый человек облада-
ет инстинктивной положительной реакцией 
на знакомые и привычные черты и условия 
своей жизни. Это свойство узнавать «свое» 
по едва уловимым признакам формируется 
в процессе освоения индивидом мира, в хо-
де которого он создает свою картину мира и 
определяет свое место в этом мире. Это по-
зиция т.н. «наивного реализма» [3, с. 15], ког-
да в ситуации столкновения культурно-спе-
цифических взглядов на мир своя культура 
автоматически оценивается как образцовая, 
а чужая – как отклонение от нормы.

В подавляющем большинстве случаев че-
ловек «выбирает» свою этническую прина-
длежность один раз на всю жизнь в процессе 
ранней социализации, которая, за редчайши-
ми исключениями, не является осознанным 

выбором. Приобщение к ценностям своей 
культуры выглядит как латентный процесс, в 
ходе которого индивид не имеет возможности 
выбирать. он усваивает не столько «пригля-
нувшиеся» ему ценности, сколько целостные 
культурные комплексы, принятые в данной 
культуре. При этом у него формируется авто-
матическая способность на подсознательном 
уровне идентифицировать компоненты куль-
туры по признаку «свое» – «чужое».

В более ранние периоды развития обще-
ства сформированное в период ранней со-
циализации настороженное восприятие чу-
жой культуры поддерживалось религиозны-
ми, морально-этическими, эстетическими ус-
тановками внутри культуры. Индивид испы-
тывал давление культуры, задающей век-
тор дальнейшего развития его личности, и 
был ограничен в возможностях преодоления 
«своей» культуры. Мы обращаем внимание 
на то, что культура может использовать та-
кие механизмы как «навязывание» и «при-
нуждение» к воспроизводству нормативных 
образцов, что означает наличие жестких ре-
гулятивов. По-видимому, в культуре обяза-
тельно должны сохраняться регулятивы, при 
помощи которых воспроизводиться механиз-
мы наследования основных (значимых, при-
вилегированных) смыслов [4, с. 17].

Это и было исконным и самым надеж-
ным механизмом самосохранения и воспро-
изводства культурной идентичности, выра-
ботанным человечеством в ходе цивилиза-
ционного развития. И сейчас самое время 
вспомнить об этом.
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пРОцЕСС АНтИЭКСтРЕМИСтСКОй 
И АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
СОцИАлИзАцИИ МОлОДЕЖИ 
В РАМКАх ДЕятЕлЬНОСтИ 
ОбщЕСтВЕННых ОбЪЕДИНЕНИй  
И ОРгАНИзАцИй СтАВРОпОлЬСКОгО 
КРАя, пОСРЕДСтВОМ пРИМЕНЕНИя 
НЕФОРМАлЬНых тЕхНОлОгИй 
ИФОРМ В РАбОтЕ С МОлОДыМ 
пОКОлЕНИЕММ.в. виЛьевА
В современной России возрастает значение процессаантиэкстре-
мистской и антитеррористической социализации молодежи. Ведь 
именно процессантиэкстремистской и антитеррористической со-
циализации молодежи играет важную роль в общественно-поли-
тических преобразованиях. Результативность управления процес-
сом политической социализации во многом будет определять де-
ятельность молодых людей как самостоятельных субъектов поли-
тики, способных преобразовывать реальный политический мир и 
противостоять манипулированию.

Антиэкстремистская и антитеррористи-
ческая социализация молодежи в рамках 
деятельности общественных объединений 
и организаций Ставропольского края, пос-
редством применения неформальных тех-
нологий и форм в работе с молодым поко-
лением необходима для развития и воспро-
изводства политической системы общества.

Политическое настоящее и будущее РФ 
как правового, демократического, социаль-
ного государства, как отметил Президент 
РФ В.В. Путин, во многом определяется по-
ложением и самочувствием молодых людей 
в социальных и политических структурах. 
Роль молодёжи в российском сообществе, 
тем значимее, чем ощутимее тенденции по-
литических трансформаций, возникновение 
новых политических институтов. творчес-
кий и социальный потенциал, заложенный в 
молодежи, является одним из основных ре-
сурсов современных реформ и социального 
прогресса. Молодежи близки многие интен-
ции новой демократической системы в поли-
тическом, идеологическом, морально-нравс-
твенном и этическом планах [1;2].

Процессаантиэкстремистской и антитер-
рористической социализации молодеживыс-
тупает необходимым вектором обеспечения 

единства российского общества. Процессан-
тиэкстремистской и антитеррористической 
социализации молодежи в рамках деятель-
ности общественных объединений и органи-
заций Ставропольского края, посредством 
применения неформальных технологий и 
форм в работе с молодым поколением – это 
путь к гражданскому самосознанию и граж-
данской культуре, которая составляет важ-
нейшую основу внутри – и межгосударствен-
ных отношений.

Применение неформальных технологий 
и форм в работе с молодым поколениемяв-
ляется немаловажным условием организа-
ции деятельности работы с молодёжью об-
щественных объединений и организаций. 
В этой связи процессаантиэкстремистской 
и антитеррористической социализации мо-
лодежикак демографического, социально-
го, политического, трудового и кадрового ре-
сурса приобретает особую актуальность как 
фактор политического процесса [3; 5].

В современных условиях развития обще-
ства, процесс антиэкстремистской и анти-
террористической социализации молодежи 
в рамках деятельности общественных объ-
единений и организаций Ставропольского 
края, посредством применения неформаль-
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ных технологий и форм в работе с молодым 
поколением неизменно повышается. тем не 
менее преобразование процесса антиэкс-
тремистской и антитеррористической социа-
лизации молодежи, также как и его воздейс-
твие на развитие молодежи исследованы 
недостаточно. Передача политических цен-
ностей, взглядов, установок, усвоение мо-
делей поведения происходят под воздейс-
твием различных механизмов деятельности 
общественных объединений и организаций 
Ставропольского края, посредством приме-
нения неформальных технологий и форм в 
работе с молодым поколением, которые в 
ходе изменений в обществе также будут из-
мениться, а их роль и значение будут преоб-
разовываться [3].

Антиэкстремистская и антитеррористи-
ческая социализация молодежи в рамках 
деятельности общественных объединений 
и организаций Ставропольского края, пос-
редством применения неформальных техно-
логий и форм в работе с молодым поколени-
емвыступает комплексным, целенаправлен-
ным процессом, который организует госу-
дарство, разрабатывая и реализуя государс-
твенную молодёжную политику – ГПМ, осу-
ществляя политическое управление (ПУ) мо-
лодёжью. Антиэкстремистская и антитерро-
ристическая социализация молодежи в рам-
ках деятельности общественных объедине-

ний и организаций строится в соответствии 
с направлениями государственной социаль-
ной политики, административной реформы 
и реформы местного самоуправления пос-
редством:
− привлечения молодежи к участию в за-

конотворческой деятельности и опреде-
лению приоритетных направлений моло-
дежной политики;

− разработки и утверждения комплексных и 
целевых молодежных программ;

− учета молодежных проблем при состав-
лении прогнозов и планов экономическо-
го и социально-культурного развития тер-
риторий [6];

− содействия в различных формах разви-
тию международных молодежных связей.

В этой связи целесообразно выделение 
актуальных идей, новых каналов и эффек-
тивных технологий и форм процесса анти-
экстремистской и антитеррористической со-
циализации молодежи в рамках деятель-
ности общественных объединений и орга-
низаций Ставропольского края, посредством 
применения неформальных технологий, а 
соответственно, и развитие дальнейших те-
оретико-методологических и практико-при-
кладных исследований данного процесса с 
учетом динамики политических отношений 
реформирующейся России.
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пРОтИВОДЕйСтВИЕ пРОяВлЕНИяМ 
пОлИтИЧЕСКОгО И РЕлИгИОзНОгО 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМАА.А. воЛков 

1. Исходной предпосылкой темы иссле-
дования является факт, в силу которого до-
минирующей в стратегии, тактике и практи-
ке в борьбе с преступностью на территории 
Российской Федерации является так назы-
ваемая «проблема Северного Кавказа». она 
подтверждается многочисленными негатив-
ными проявлениями именно в этом геополи-
тическом пространстве, которые дестабили-
зируют оперативную обстановку в регионе и 
стране в целом. несмотря на то, что в ходе 
решения проблемы Северного Кавказа бы-
ли приняты и предпринимаются меры зако-
нодательного, исполнительного и органи-
зационно-управленческого характера, име-
ющие при этом политическое значение, со-
циально-экономическая обстановка в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе остает-
ся напряженной.

Данное обстоятельство является одним 
из побуждающих факторов в плане поли-
тической и религиозной активности на этой 
территории. Северо-Кавказский федераль-
ный округ превратился в один из своеоб-
разных «миграционных фильтров», в кото-
ром «оседают» беженцы и вынужденные пе-
реселенцы. так, например, по данным миг-
рационной службы Ставропольского края 
структура мигрантов выглядит следующим 
образом: 35% граждан из стран закавказья, 
50%  – из стран Средней Азии, 15% – из дру-
гих стран. 69 % из них принадлежат к тради-
ционно мусульманским этническим группам.

на протяжении последних лет наблюда-
ется определенное нарастание проявлений 
националистического характера в виде от-
дельных случаев и событий. Учитывая этни-
ческую структуру региона и ее относитель-
ную стабильность, все миграционные пере-
мещения этносов должны находиться под 
контролем со стороны органов власти. тем 
более, что некоторые территории полностью 
изменяют свой этнический состав в резуль-
тате целенаправленных действий по вы-

теснению, в первую очередь русскоязычно-
го населения, исповедующего христианство.

терроризм, захват заложников, похище-
ние людей, незаконный оборот оружия и 
наркотиков, создание незаконных вооружен-
ных формирований и т.п. – это те преступ-
ления, в которых зачастую организаторами, 
участниками и соисполнителями оказывают-
ся лица, отнесенные нами к категории поли-
тических и религиозных экстремистов.

Актуальной становится потребность полу-
чения обширной социологической и экспер-
тной информации о феномене политичес-
кого и религиозного экстремизма, его влия-
ния на миграционные процессы и оператив-
ную обстановку в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. С этой целью необходимо 
использование комплексного подхода в воп-
росах идеологического противодействия по-
литическому и религиозному экстремизму и 
терроризму в том числе реакционному рели-
гиозному течению «ваххабизм». 

Проведение специального исследования 
в данном направлении обусловлено тем, что 
использование только статистической ин-
формации не дает возможности получить 
необходимые данные, поскольку статисти-
ческая отчетность не отражает общей карти-
ны социального явления.

2. объект и предмет исследования. объ-
ектом исследования являются проявления 
политического и религиозного экстремизма 
и терроризма на территории Северо-Кав-
казского федерального округа. Их предпола-
гается изучить с точки зрения юридическо-
го понимания явления, фактического прояв-
ления и негативных отрицательных послед-
ствий.

Предметом исследования является изу-
чение конкретных проявлений (влияния) по-
литического и религиозного экстремизма и 
терроризма, в том числе религиозного ре-
акционного течения «ваххабизм» на мигра-
ционные процессы и состояние оперативной 
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обстановки в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, детализация этого влияния на 
отдельные виды преступлений (терроризм, 
захват заложников, похищение людей, неза-
конный оборот оружия и наркотиков, созда-
ние незаконных вооруженных формирова-
ний и т.п.) и групп преступности (организо-
ванной, рецидивной, групповой и т.д.), а так-
же определение эффективности деятель-
ности исполнительных органов субъекта Фе-
дерации и правоохранительных органов в 
преодолении негативных последствий поли-
тического и религиозного экстремизма.

3. цели и задачи исследования. основной 
целью исследования является изучение воз-
можности использования комплексного под-
хода в вопросах идеологического противо-
действия проявлениям политического и ре-
лигиозного экстремизма и терроризма в Се-
веро-Кавказском федеральном округе и вы-
работка на этой основе научно-обоснован-
ных управленческих решений.

задачи исследования:
– определить, насколько значимым являет-

ся влияние политического и религиозного 
экстремизма и терроризма на обществен-
но-политическую обстановку в регионе;

– изучить демографический и этнический 
аспекты политического и религиозного 
экстремизма и терроризма, в том числе, 
религиозного реакционного течения «вах-
хабизм» в СКФо и выделить в нем крими-
ногенные факторы;

– определить причины, условия и конечные 
цели выявленных фактов политического и 
религиозного экстремизма и терроризма;

– изучить «географию» политического и ре-
лигиозного экстремизма и терроризма на 
территории СКФо;

– исследовать влияние политического и ре-
лигиозного экстремизма и терроризма на 
конфликты в районах компактного прожи-
вания мигрантов и представителей этни-
ческих меньшинств на Северном Кавказе;

– определить политические, экономические 
и социальные последствия политического 
и религиозного экстремизма и терроризма.

4. Гипотезы исследования. основная ги-
потеза исследования заключается в том, что 
политический и религиозный экстремизм не-
гативно влияет на политическую и социаль-
но-экономическую обстановку и служит де-
стабилизирующим фактором в регионе.

Рабочими гипотезами исследования яв-
ляются:

1. Существующие противоречия меж-
ду нормами уголовного законодательства, 
действующего на территории Российской 
Федерации и нормами шариата, неофици-
ально действующего среди мусульманского 
населения, которые приводят к неэффектив-
ности борьбы с преступными проявлениями 
политического и религиозного экстремизма, 
в том числе религиозного реакционного те-
чения «ваххабизм» на территории Северно-
го Кавказа.

2. Содержание и уровень правосознания 
в различных территориях СКФо среди насе-
ляющих их народов различен, что оказыва-
ет существенное влияние на эффективность 
борьбы с преступностью.

3. Снижение плотности русского населе-
ния в республиках Северного Кавказа при-
водит к политической, экономической, соци-
альной нестабильности, экстремистским и 
террористическим проявлениям.

4. Этнические изменения личного состава 
правоохранительных органов в республиках 
Северного Кавказа, среди которого в настоя-
щее время представлены в основном нацио-
нальные кадры, приводит к неэффективнос-
ти действующего российского законодатель-
ства и практики его применения.

5. Родоплеменные и клановые отноше-
ния, существующие в республиках Северно-
го Кавказа, способствуют проявлениям по-
литического и религиозного экстремизма и 
терроризма.
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пРОЕКт СОхРАНЕНИя 
тРАДИцИОННОй КулЬтуРы 
НАРОДОВ СтАВРОпОлЬя  
КАК ИДЕОлОгИЧЕСКАя 
ОСНОВА В пРОтИВОДЕйСтВИИ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
НАЕМНИЧЕСтВА  
СРЕДИ МОлОДЕЖИА.Ф. ГриГорьев,

е.с. ТоЛсТокоров
Актуальность проекта.Проблемы террористического наемничест-
ва среди молодежи и пути их преодоления приобретают все боль-
шую остроту и значимость в условиях глобализациимира и охва-
тывают самые широкие сферы жизнедеятельности общества: со-
циально-политические, социально-экономические, межнациональ-
ные, конфессиональные и другие. Под терроризмом в самом ши-
роком значении этого термина понимают акты насилия или угрозы 
насилием, цель которых – внушить страх и заставить действовать 
или воздержаться от действий в нужном террористам направле-
нии [1].

Как отмечает М.А. Григорьева, «в послед-
ние десятилетия XX в. произошла «интер-
национализация» диверсионно-террористи-
ческой войны, получившей новое развитие 
благодаря совершенствованию идеологи-
ческой составляющей программы, механиз-
мов вербовки и рекрутирования, методов и 
средств ведения асимметричного военного 
конфликта. Сложность и неоднозначность 
проблемы зримо проявляются и на Север-
ном Кавказе, что объясняется полиэтничес-
ким и поликонфессиональным характером 
региона…» [1, с. 11].

Анализ научной литературы данной про-
блематики позволяет отметить, что за пре-
делами внимания научного сообщества ос-
тается философско-культурологический ас-
пект, охватывающий социокультурную сферу 
жизнедеятельности общества, что, на первый 
взгляд, имеет весьма отдаленные взаимосвя-
зи с терроризмом и экстремизмом. однако 
природа терроризма и экстремизма взращи-
вается на религиозно-идеологической осно-
ве и укрепляется затем социально-экономи-
ческими и политическими мотивациями. Как 
известно, именно формирование культурных 

духовно-нравственных ценностей членов об-
щества является базовым основанием разви-
тиялюбого общества, предопределяет перс-
пективы его экономического, цивилизацион-
ного развития и сохранения его целостность. 
основополагающую роль в этом процессе на 
протяжении всей истории человечества игра-
ла культура и образование.

Культура – это история, аккумулирующая 
прошлое, и социальная память общества, 
воплощенная в его сегодняшнем бытии, это 
продукт естественноисторического отбора 
и результат индивидуально-коллективно-
го творчества людей и различныхэтничес-
ких сообществ в их коммуникативных взаи-
модействиях. Культура как продукт творчес-
тва коммуникативно опосредует практичес-
ки все взаимодействия в человеческих со-
обществах. она, будучи генетическим про-
граммным социокодом цивилизации, опре-
деляет, помимо прочего, так же и функцио-
нирование защитной системы государствен-
ного организма, отторгающей все, что чуже-
родно, и ведет к его разрушению. По сути, 
она как раз и обеспечивает гуманитарную 
составляющую информационной безопас-
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ности, поскольку именно культура и нацио-
нальные традиции народа неразрывно свя-
заны с интернационализмом, чужды нацио-
нализму, сепаратизму и экстремизму.

Иначе говоря, культура как распознающая 
иммунная система общественного организма 
обеспечивает его самоидентификацию, са-
мотождественность, целостность и безопас-
ность. Сформулированное президентом оп-
ределение культуры как свода нравственных, 
моральных, этических ценностей, составля-
ющих основу национальной самобытности и 
одного из ключевых символов российской го-
сударственности и исторической преемствен-
ности, стало признанием стратегической ро-
ли культуры в обеспечении суверенитета го-
сударства, социальной и межнациональной 
стабильности, а также заявлением о начале 
нового культурного преображения отечества.

Проблема сохранения и развития народ-
ной традиционной культуры признана на го-
сударственном уровне в качестве одной из 
приоритетных, поскольку именно она как са-
моорганизующийся программный социокод 
общественного организма сохраняет обще-
ство от распада и управляет им в развитии 
как программным геном, о чем в своем еже-
годном Послании Федеральному Собранию 
РФ Президент В.В. Путин, подчеркнул: «Се-
годня крайне важно развивать националь-
ные культуры народов России, включая под-
держку фольклорного творчества» [5].

Коренные преобразования в России кон-
ца XX – начала XXI веков, определившие 
крутой поворот в новейшей истории страны, 
сопровождаются изменениями в социаль-
но-экономической, политической и духовной 
сферах общества и сознании ее граждан.

Сегодня, однако, социокультурный код 
нашего общества и нашего государства раз-
рушается, что ведет к разрушению их собс-
твенной самоидентификации. Этот процесс, 
к сожалению, сопровождается утратой ду-
ховных традиций, аккумулированных в тра-
диционной национальной культуре. Резко 
снизился воспитательный потенциал наци-
ональной культуры, искусства и образова-
ния как важнейших факторов формирования 
личностных ценностей человека. В Феде-

ральной целевой программе «Культура Рос-
сии» признается, что, «по сути, сегодня про-
должается процесс постепенной утраты на-
ционального достояния страны (как матери-
ального, так и духовного), накопленного пре-
дыдущими поколениями» [2].

на одном из выступлений, глава государс-
тва выделил негативные тенденции и процес-
сы, которые представляют наибольшую опас-
ность для единого культурного пространства 
страны: деформация системы массового ин-
формирования; навязывание чуждых смыс-
лов и вымышленной истории; разжигание со-
циальной, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти и вражды; неспособность 
обеспечить формирование у подрастающе-
го поколения и поддержание в обществе об-
щественно необходимых духовно-нравствен-
ных ценностей, патриотизма и гражданской 
ответственности за судьбу страны; открытая 
реклама пороков и как следствие криминали-
зация, алкоголизация, наркотизация и деби-
лизация населения, вытеснение традицион-
ных форм формирования внутреннего духов-
ного мира, неэффективность государствен-
ной политики в использовании СМИ для со-
хранения культурно-нравственных ценностей 
и духовного единства нации.Все эти негатив-
ные процессы создают плодотворную почву 
для террористического наемничества среди 
молодежи и в результате подпитывают тер-
роризм и экстремизм новыми силами.

В условиях многонационального Ставро-
полья и Северного Кавказа это представ-
ляет огромную угрозу российской государс-
твенности и одновременнозадает мощный 
импульс процессу реализации проектов со-
хранения, возрождения и популяризации 
ценностей традиционной культуры многона-
ционального Ставрополья.Важнейшее зна-
чение приобретает, по справедливому заме-
чанию М.А. Григорьевой, «повышение куль-
туры населения, информационная откры-
тость, тесный контакт со СМИ и совмест-
ные межнациональные проекты – все то, что 
сможет помочь выстроить диалог культур и 
конфессий, предотвратить манипулирова-
ние национальным и религиозным вопросом 
и избежать искажения информации в спор-
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ных ситуациях» [1], и в данном случае, в про-
тиводействии сепаратизму и экстремизму.

таким образом, роль и значимость сохра-
нения и возрождения культурных ценностей, 
аккумулированных в традиционной культуре 
многонационального Ставрополья, противо-
речия, характеризующиеся, с одной сторо-
ны, потребностью в сохранении традицион-
ной культуры народов Ставрополья, а с дру-
гой – наличием целого комплекса проблем 
в науке и практике, актуализируют данную 
проблематику и придают ей научную и прак-
тическую значимость разработки и реализа-
ции проекта сохранения традиционной куль-
туры народов Ставрополья как идеологичес-
кой основы в противодействии террористи-
ческого наемничества среди молодежи.

Реализация данного проекта есть меха-
низм решения задач государственной куль-
турной политики на Ставрополье. он рас-
считан на долгосрочную перспективу, на-
правлен на интеллектуализацию культур-
ного пространства Ставрополья и ориенти-
рован на популяризацию культурно-истори-
ческих гуманитарных знаний, консолидацию 
гражданского общероссийского общества, а 
также упреждение и противодействие рас-
пространению терроризма и сепаратизма. 
В основу проекта были положены принятые 
государственные акты, постановления пра-
вительства и указы президента Российской 
Федерации: основы государственной куль-
турной политики и Указ Президента Российс-
кой Федерации (от 24 декабря 2014 г. N 808); 
Проект ФцП «Сохранение нематериально-
го культурного наследия народов РФ», Госу-
дарственная программа РФ «Развитие куль-
туры и туризма 2013–2020», Послания Пре-
зидента Федеральному Собранию.

научное обоснование социальной значи-
мости проекта. При наличии социально-эко-
номических проблем на Ставрополье и Се-
верном Кавказе, которые, безусловно, тре-
буют решения, особую остроту приобретают 
проблемы возрождения духовно-нравствен-
ных ценностей в обществе, воспитания куль-
туры межнационального общения народов 
[4], проживающих на Ставрополье и Север-
ном Кавказе, что является духовным осно-

ванием и одним из условий формирования 
общероссийской консолидации в процессе 
противодействия терроризму и экстремизму.

оценивая значение культуры, нам необ-
ходимо исходить не только из кратко- или 
среднесрочной перспективы, но в первую 
очередь, из перспективы долгосрочной, 
фундаментом которой является тысячелет-
няя история России и ее исторически много-
национального региона Северного Кавказа. 
если экономика – это тактика, то культура – 
это стратегия развития страны. если первая 
задает материальный аспект развития госу-
дарства, то вторая – духовно-нравственный. 
Именно уровень значимости культуры в об-
ществе дает возможность моделировать по-
зитивные, созидательные общественные 
процессы, определять культурные, духов-
ные ценности, господствующие в социуме, 
поскольку именно культура определяет бу-
дущее нации. [5]

В.В. Путин называет «сбережение наро-
да главной национальной целью, направ-
ленной на развитие человека, развитие мо-
ральное, интеллектуальное и физическое, 
так как именно образованные, творческие, 
физически и духовно здоровые люди, а не 
природные ресурсы будут главной силой 
России этого и последующего веков», что и 
определяет в конечном итоге стратегию раз-
вития государства, нацеленной на «сохране-
ние жизнеспособности России как цивили-
зации и решение в первоочередномпорядке 
задачи сбережения народа, воспроизводс-
тва культурного кода и воспитания человека 
в традиционных ценностях и смыслах…» [5].

Данные тезисы легли в основу последней 
редакции государственной культурной поли-
тики РФ и определяют цели, задачи и функ-
ции органов власти по сохранению высших 
ценностей России как самобытной цивили-
зации и реализации национальных приори-
тетов как единой системы управления сфе-
рой культуры, искусства, образования, про-
светительства, информации и СМИ [6].

В настоящее время чаще всего область 
культурной деятельности отнесена к сфе-
ре обслуживания населения, формируется 
упрощенное понимание культуры как фор-
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мы досуга, индустрии развлечений, чело-
век постепенно перестает чувствовать себя 
творцом и частью этноса, созидателем куль-
турных ценностей и становится рядовым 
безликим членом «общества потребителей.

Ставрополье – исторически многонаци-
ональный регион и характеризуется высо-
кой степенью этнокультурного многообра-
зия. В стратегии развития отрасли культуры 
Ставропольского края на период до 2020 го-
да справедливо отмечено: «на Ставрополье 
сложилась особенная историко-культурная 
традиция, которая органично соединила в се-
бе элементы южнороссийской, украинской, 
казачьей (терской, кубанской, донской) куль-
туры, северокавказских народов, в разные ис-
торические периоды заселивших территорию 
Ставропольского края» [7]. Это регион много-
векового поликультурного взаимодействия, 
тесно переплетенных между собой наций, на-
родностей и этнических групп; это место тра-
диционного уклада народов, живших по зако-
нам и определенным традициями. на Кавка-
зе десятки народов объединены общей судь-
бой, на протяжении столетий сохранили свои 
самобытные традиции и обогатились лучши-
ми чертами русской культуры [8]. Совершен-
но очевидно, что многонациональная исто-
рико-культурная традиция, сложившаяся на 
Ставрополье, требует особого подхода к воп-
росу развития культуры уникального по наци-
ональному компоненту края.

Фундаментальная и социальная роль 
традиционной культуры народов Ставро-
полья как социокультурного ресурса в про-
тиводействии сепаратизму и экстремизмуп-
редставляет огромную значимость.

В части определения стратегических це-
лей развития отрасли культуры Ставрополь-
ского края, отмечены «развитие единого 
культурного пространства Ставропольского 
края, создание условий для равного доступа 
граждан к культурным ценностям и инфор-
мации; сохранение и популяризация много-
национального культурного наследия наро-
дов Ставрополья; формирование имиджа 
Ставрополья как одного из культурных цен-
тров Северного Кавказа, повышение конку-
рентоспособности услуг сферы культуры; 

совершенствование организационных, эко-
номических и правовых механизмов разви-
тия сферы культуры» [7]. однако следует 
определить механизмы достижения этих це-
лей, в частности, сохранения и популяриза-
ции многонационального культурного насле-
дия народов Ставрополья.

одним из важнейших вопросов в сфе-
ре развития отрасли культуры Ставрополь-
ского края на период до 2020 года являет-
ся кадровое обеспечение учреждений сфе-
ры культуры. В числе слабых сторонСтрате-
гического (SWOT) анализа развития культу-
ры Ставропольского края подчеркивается: 
«старение кадров отрасли, средний возраст 
которых составляет 50 лет, дефицит высо-
коквалифицированных кадров, слабая соци-
альная защищенность работников культуры 
и искусства…» и другие [7]. Предполагается, 
что доля специалистов учреждений культу-
ры, ежегодно повышающих квалификацию 
в краевом центре дополнительного образо-
вания работников культуры и искусства, вы-
растет с 5,3% (2007) до 7,3 % (2020); а рост 
количества выпускников государственных 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования в сфере куль-
туры снизится с 1,0% (2007) до 0,9% [7].

Это позволяет констатировать, что стра-
тегия развития культуры в Ставропольском 
крае до 2020 года не будет способствовать 
процессу сохранения иразвития традицион-
ной культуры народов Ставрополья.Подчер-
кнем, что регресс этого процессаможет при-
вести к дальнейшему ослаблению социаль-
но-экономических, духовных и культурных 
основ развития общества и государства и 
росту сепаратистских настроений.

Исторический опыт подтверждает, что со-
хранение традиционной культуры являет-
ся базовой основой духовно-нравственного 
развития общества, а обращение подрост-
ков и молодежи к традиционной культуре 
часто становится началом их духовного ста-
новления.

заключение и решения по реализации 
проекта.Сегодня особую значимость приоб-
ретает поиск путей и механизмов сохране-
ния, возрождения и популяризации тради-
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ционной культуры народов Ставрополья как 
идеологической основы в противодействии 
террористического наемничества среди мо-
лодежи. Решение данных проблем возмож-
но при условии системного комплексного 
подхода.
1. Разработка краевой целевой программы 

по сохранению и поддержке традицион-
ной культуры народов Ставрополья на 
базе уже разработанного проекта ФцП 
«Сохранение нематериального культур-
ного наследия народов РФ».

2. Разработка концепции народного худо-
жественного образования в системе обя-
зательного школьного и дополнительного 
образования.

3. Решение вопроса кадрового обеспечения 
учреждений культуры и дополнительного 
образования, воспроизводства кадров в 
области народного художественного твор-
чества, песенного, инструментального ис-
полнительства в рамках учреждения в Кра-
евом центре государственного образова-

тельного учреждения высшего професси-
онального образования – Института куль-
туры и искусств, или расширения факуль-
тета искусств Ставропольского государс-
твенного педагогического института.

4. Создание научно-исследовательского ин-
ститута традиционной культуры и этног-
рафии или научного центра в структуре 
учебного заведения высшего профессио-
нального образования, что возможно при 
условии создания профильного института 
культуры и искусств [3].

5.Для реализации целей и задач Краевой 
целевой программы необходима, прежде 
всего, интеграция двух министерских ве-
домств культуры и образования Ставро-
польского края, нацеленная на проведе-
ние реструктуризации ряда культурно-
образовательных учреждений в городе и 
крае [3].

6. Важнейшей задачей стратегического ха-
рактера является создание системы не-
прерывного образования в целях подго-
товки кадров, призванных руководить про-
цессами воспроизводства и развития тра-
диционной культуры в регионе, осущест-
влять и обеспечивать все направления и 
формы деятельности в этой области.

7. Популяризация традиционной культуры 
народов Ставрополья через СМИ, систе-
му общешкольного и дополнительного об-
разования.

8. научные, образовательные и социокуль-
турные проекты должны стать приоритет-
ными направлениями, получить должную 
государственную поддержку и найти отра-
жение в социокультурной политике края и 
региона. [9]

Данный проект, по нашемуубеждению, 
станет конкретным механизмом реализа-
ции государственной культурной политики 
на Ставрополье ив Северо-Кавказском Фе-
деральном округе.

таким образом, реализация проекта со-
хранения традиционной культуры народов 
Ставрополья как важнейший этнокультур-
ный и содержательный компонент регио-
нальной образовательной системы в про-
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цессе воспитания духовно-нравственных 
личностных ценностей и общероссийской 
гражданской консолидации создаст идеоло-
гическую основу в противодействии терро-
ристического наемничества среди молоде-
жи. При этом регионализм в культуре и об-
разовании выступает гарантией самоопре-

деления образовательной системы, обеспе-
чивающей организационное и содержатель-
ное единство, преемственность и взаимо-
связь всех звеньев культуры и образования 
с учетом социальной структуры региона, его 
традиций, этнических и конфессиональных 
особенностей.

пРОтИВОДЕйСтВИЕ ЭКСтРЕМИзМу  
В МЕДИАпРОСтРАНСтВЕ  
СЕВЕРНОгО КАВКАзАе.А. ЛуГовАя
Северный Кавказ – сложный и противоречивый в религиозном и 
этническом отношении регион, что отчетливо проявляется в совре-
менной политической коммуникации, которая должна реагировать 
на появление новых вызовов и угроз для устойчивого развития го-
сударства и общества в целом. новые вызовы требуют теорети-
ческой, методологической и прикладной разработки новых под-
ходов к региональному, национально-государственному, а также 
международному противодействию экстремистским организациям.

Северный Кавказ отличается от других 
регионов России тем, что здесь переплете-
ны сразу несколько радикальных течений, 
специфика которых характеризуется осо-
бенностью политических, экономических 
и демографических показателей [1; с. 28]. 
Можно выделить два конфликтных направ-
ления, преобладающих в региональном ме-
диапространстве: 1) Разжигание антикав-
казских, анти-исламских настроений. Слож-
ная этнополитическая ситуация, неконтро-
лируемая миграция и криминогенная обста-
новка в значительной степени провоцируют 
распространение националистических и экс-
тремистских взглядов в краях и республиках 
Северного Кавказа. 2) Региональное меди-
апространство является источником угрозы 
со стороны исламистских радикалов, что яв-
ляется фактором роста популярности сепа-
ратистских движений.

Как отмечает н.н. Юрченко, «неудовлет-
ворительное состояние дел в обеспечении 
информационной безопасности страны объ-
ясняется следующими причинами: 1) отсутс-

твие организационной системы выработки 
и реализации единой государственной по-
литики в области обеспечения информаци-
онной безопасности страны с учетом инте-
ресов личности, общества и государства; 2) 
отсутствие четко выраженной государствен-
ной политики, определяющей приоритеты 
развития инфраструктуры единого инфор-
мационного пространства как технологичес-
кой основы системы социальной коммуника-
ции, механизмы его использования в инте-
ресах позитивного общественного развития, 
сохранения русской культуры, духовного 
возрождения народов России, гражданско-
го самосознания человека; 3) бессистемное 
развитие российского законодательства, ре-
гулирующего отношения в информационной 
сфере, слабая эффективность механизмов 
его формирования и реализации; 4) неудов-
летворительное финансирование деятель-
ности по обеспечению информационной бе-
зопасности граждан, общества и государс-
тва; 5) низкая правовая и информационная 
культура граждан и общества» [2; с. 206].
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Для Российской Федерации обеспечение 
информационного суверенитета является 
одной из важнейших задач, которая приоб-
ретает особую актуальность потому, что ус-
пешное осуществление модернизации об-
щества, проведение реформ в политичес-
кой, экономической, социальной, военной и 
других областях могут быть эффективны-
ми при условии внутренней стабильности, 
гражданского мира, надежной безопасности 
страны в условиях нарастания напряжённос-
ти в международных отношениях, возникно-
вения кризисных явлений на постсоветском 
пространстве, обострения внешних и внут-
ренних угроз и опасностей информационно-
го характера.

Анализ теоретических и методологичес-
ких исследований (см. работы А.К. Боташе-
ва (2009), Г.Г. Матишов (2006), И. л. Моро-
зов, н. В. ефимов (2003) и другие) по про-
блемам формирования информационного 
суверенитета как фактора обеспечения со-
циально-политической и экономической бе-
зопасности современного российского об-
щества позволяет выделить принципы (как 
исходные теоретические позиции при раз-
работке практически ориентированных ме-
тодов), на которых должно быть построено 
противодействие экстремизму и радикаль-
ным настроениям в медиапространстве Се-
верного Кавказа:

1) принцип интеграции и взаимодополне-
ния, реализуемый в работе государствен-
ных и общественных структур, которые учас-
твуют в осуществлении информационной 
политики, формируют социальную базу для 
повышения эффективности трансформаций 
публичного пространства и оптимизации че-
ловеческого капитала.

2) принцип этноконфессионального рав-
ноправия (этноконфессиональной паритет-
ности) – «единство в многообразии», где все 
конфессии имеют равные права и возмож-
ности в доступе к формированию информа-
ционного контента и проведении мероприя-
тий, посвящённых популяризации и профи-
лактике антиэкстремистских проявлений че-
рез призму социокультурной динамики;

3) принцип адресной направленности 

– методы и мероприятия связанные с про-
тиводействием радикальным настроениям 
должны быть ориентированы на ценност-
ные составляющие формирования различ-
ных возрастных, социальных, националь-
ных и конфессиональных групп.

В обеспечении информационного проти-
водействия радикализму в России особое 
значение имеют совершенствование зако-
нодательства и регулирования в сфере бе-
зопасности информации и информатиза-
ции, обеспечение защиты информации, рас-
ширение международного сотрудничества 
в области безопасности информационных 
технологий и инфраструктуры, создание эф-
фективной организационно-институциональ-
ной системы обеспечения информационной 
безопасности России.

Информационная политика в медиапро-
странстве Северного Кавказа должна быть 
направлена на разрушение ошибочных сте-
реотипов и суждений относительно Север-
ного Кавказа, поскольку это дает возмож-
ность некоторым политикам и средствам 
массовой информации тиражировать нега-
тивно окрашенные темы. Другим важным 
направлением реализации государственной 
политики является информационное сопро-
вождение стратегии федерального центра 
по экономической и социально-политичес-
кой модернизации макрорегиона, в том чис-
ле через развития информационно-сетево-
го пространства. Противодействие экстре-
мизму и радикализму в региональном меди-
апространстве находится в непосредствен-
ной связи с проблемой формирования граж-
данской идентичности, на что нужно обра-
щать особое внимание при наполнении ин-
формационного медиаконтента.
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СЕтЕВыЕ ДЕМОтИВАтОРы 
КАК ИНСтРуМЕНт пРАКтИК 
ДЕзОРгАНИзАцИИ РЕлИгИОзНОгО 
СОзНАНИя*

* тезисы подготовлены в рамках реализации проекта РГнФ «негативное информационное 
воздействие на религиозное сознание с использованием виртуальных масс-медиа и се-
тевых сообществ», № 16-03-00398.

Д.А. Лушников,
А.Э. ГАпич

Состояние социально-экономического кризиса, в котором оказа-
лось современное российское общество, определяет необходи-
мость изучения проблем, связанных с динамикой общественного 
сознания, в том числе и религиозного сознания.

Проблематика изучения обыденного ре-
лигиозного сознания предполагает разра-
ботку концептуальной модели особенностей 
обыденного религиозного сознания в мире 
современной социальности. но особое зна-
чение приобретает выявление особеннос-
тей обыденного религиозного сознания в 
кризисных условиях, особенно актуальное 
для современного российского общества.

одним из проявлений мирового кризиса 
в социокультурной и духовной сферах яв-
ляются попытки негативного информацион-
ного воздействия на религиозное сознание, 
как частный случай манипуляции массовым 
сознанием общества в целом. Эмоциональ-
ная чувствительность в вопросах социокуль-
турной и религиозной идентичности в ситуа-
ции дифференциации культур и сообществ 
под воздействием кризисных явлений, рас-
ширяет методы информационного воздейс-
твия на массовое сознания посредством ис-
пользования визуального контента.

таким образом, одним из важных инстру-
ментов сетевых практик дезорганизации рели-
гиозного сознания являются визуальные изоб-
ражения. Достаточно вспомнить периодичес-
кие «вбросы», связанные с карикатурами на 
пророка Мухаммеда, и тот резонанс, который 
они вызывали в умме мусульман во всем мир.

Среди инструментов негативного инфор-
мационного воздействия на религиозное 
сознание в последнее время популярными 

становятсядемотиваторы (демотивацион-
ные постеры) – изображения, состоящие из 
картинки в чёрной рамке и комментирующей 
её надписи-слогана, составленное по опре-
делённому формату. Демотиваторы также 
являются одним из каналов трансляции се-
тевых мемов.

Используя методы визуальной социоло-
гии, авторы осуществили анализ визуаль-
ных изображений (демотиваторов), исполь-
зуемых в информационных компаниях и ата-
ках на РПц МП и, православие в целом.

Как показали данные исследования, в 
рамках данных компаний с использовани-
емдемотиваторов транслируются следую-
щие относительно массовые представления 
и сетевые мемы:
– православные = «ура-патриоты»;
– «только в России…» (тезисы – «в России 

всё плохо», «Россия – худшая страна» и 
т.п.);

– «РПц спаивает население», нацию (рус-
ских);

– «РПц против русских»;
– «язычество – истинная религия русских»;
– «зАо РПц» (тезисы – «церковь очень бо-

гата», «священники на иномарках», «вот 
куда уходят ваши пожертвования», «цер-
ковь занимается бизнесом», «церковь 
берёт деньги за всё» и т.п.);

– «РПц давно отошла от истоков христи-
анства».
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также можно выделить следующие кате-
гории, являющиеся производителям и/или 
ретрансляторами негативного информаци-
онного контента:
–  представители «креативного класса», 

придерживающиеся оппозиционных 
взглядов;

–  религиозные фанатики, экстремисты, ра-
дикалы;

–  сетевые «тролли» (в том числе относящи-
еся к первым двум категориям);

–  неоязычники;
– радикальные националисты, неонацисты;

– «воинствующие», или радикальные ате-
исты.

В отличие от локальных спорадических 
информационных атак, информационные 
компании против РПц демонстрируют при-
знаки организации и целеполагания. Про-
веденное исследование показало, что такие 
визуальные инструменты, как демотивато-
ры, активно используются в сетевых инфор-
мационных компаниях и единичных атаках и 
обладают достаточно серьезным потенциа-
лом негативного воздействия.

ОтНОШЕНИЕ СтуДЕНЧЕСКОй 
МОлОДЕЖИ К пРОблЕМЕ 
ВОВлЕЧЕНИя В тЕРРОРИСтИЧЕСКИЕ 
ОРгАНИзАцИИв.А. ивАшовА,

М.в. МиГАчевА
Современный терроризм является одной из наиболее значимых 
угроз социальной стабильности и политическому благополучию. 
Это во многом обусловлено тем, что в результате бесчеловечного 
кровопролития происходит деформация общественного сознания. 
наблюдается снижение уровня социального доверия и солидар-
ности обществ, подвергшихся террористической атаке, так как про-
исходит нарушение основополагающих гражданских прав, прежде 
всего, права на жизнь. Это зачастую порождает не только страхи 
и опасения, связанные с боязнью оказаться в зоне террора, но и 
определённое недоверие к демократическим режимам, не способ-
ным защитить граждан от терактов.

Как подчёркивается в Рекомендации 
Парламентской Ассамблеи Совета европы 
(1999), «…терроризм принимает самые раз-
нообразные формы, однако его цель неиз-
менно заключается в подрыве демократии и 
парламентских институтов. терроризм пред-
ставляет собой серьёзную угрозу демокра-
тическому обществу, разрушая его мораль 
и социальную ткань». Важно отметить, что 
в современных условиях наблюдается не 
столько рост финансовых возможностей и 

технической оснащенности террористичес-
ких организаций, сколько развитие экстре-
мистской идеологии, значительное увели-
чение числа лиц, участвующих в террорис-
тической деятельности. Причём особую тре-
вогу у представителей силовых структур, об-
щественных деятелей и работников образо-
вания, сегодня вызывает участие в терро-
ристической деятельности подростков и мо-
лодёжи. необходимо подчеркнуть, что в со-
ответствии с Конвенцией противодействия 
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терроризму, одной из основных задач яв-
ляется противодействие распространению 
идеологии терроризма и активизация рабо-
ты по информационно-пропагандистскому 
обеспечению антитеррористических мероп-
риятий.

Важным условием организации противо-
действияраспространению идеологии тер-
роризма является точное понимание и пред-
ставление об отношении молодежи к вов-
лечению в террористические организации. 
С этой целью в апреле 2016 года был про-
веден опрос студенческой молодежи города 
Ставрополя, в котором приняли участие сту-

денты 4 вузов: СКФУ, СтГАУ, СГМУ, СГПИ.
По результатам опроса необходимо, пре-

жде всего, отметить резко отрицательное от-
ношение студентов к терроризму и глубокое 
понимание опасности терроризма для сов-
ременного общества.

на вопрос «являются ли люди, вступив-
шие в террористические организации пре-
ступниками?» 98% ответили – безусловно 
«да». По мнению большинства студенческой 
молодежи г. Ставрополя, принявшей учас-
тие в анкетировании, не существует объек-
тивного оправдания тем, кто вступил в тер-
рористические организации и они должны 

Рис. 1. Оценка участниками опроса мотивов вовлечения молодежи в террористические организации (%).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Кем на Ваш взгляд являются люди, вступающие 
  в террористические организации?» (%).
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табл. 1. Каталог проблем, ведущих к увеличению шансов вовлечения молодежи в террористические организации

Наименование проблемы Ранг

1. Снижение количества позитивных социальных практик в молодежных организациях в Ставропольском крае 2
2. неуравновешенная психика у молодых людей, в связи с проблемами в ближнем окружении 4
3. желание самоутвердиться, показать себя среди сверстников 5
4. Изменение ценностных ориентаций современной молодежипутемподмены реальных ценностей мнимыми 1
5. отсутствие инструментальных увлечений, снижение занятости молодежи реальными, 
       а не виртуальными практиками

3

6. желание отстраниться от душевных переживаний и отвлечься от них 6
7. Участившиеся практики использования сети Интернет в противоправных целях 7
8. нарастающее распространение идей религиозно-политического экстремизма 8
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАзВИтИЕ 
СтРАНы КАК МЕтОД бОРЬбы  
С ВЕРбОВКОй НАЕМНИКОВ  
Для уЧАСтИя В тЕРРОРИСтИЧЕСКИх 
ОРгАНИзАцИяхн.А. МихАйЛиченко
Экономическое развитие страны как метод борьбы с вер-
бовкой наемников для участия в террористических организациях 
предполагает превентивные меры направленные на недопуще-
ния развития ситуации создания условий питательной среды поз-
воляющей вербовать наемников. Данный метод не означает отказ 
от силовых мер воздействия на действующих боевиков. он пред-
полагает не односторонний, а комплексный подход к проблеме 
борьбы с вербовкой наемников для участия в террористических 
организациях.

нести за это должное наказание – отметили 
«да» 85%, «скорее да» 15%.

Среди мотивов вовлечения молодежи в 
террористические организации участники оп-
роса на первое место поставили стремление 
ощутить власть над людьми (30%), на второе 
– желание острых ощущений, риска (15%), на 
третье место в качестве двух равнозначных 
вариантов – стремление достичь материаль-
ного благополучия (14%)и приверженность к 
определенной идеологии (14%).

Данные представлены на рисунке 1.
У 5% участников опроса были в жизни си-

туации, когда их или их знакомых пытались 
вовлечь в террористические организации.

По мнению молодежи, участников терро-
ристических организаций можно считать или 
людьми, осознанно идущими на преступле-
ние (45%), или людьми с психическими от-
клонениями (40%). 15% участников опро-
са затруднились дать определенный ответ. 
Данные представлены на рисунке 2.

В ходе опроса студентов им было предло-
жено высказать свое мнение о причинах, ко-
торые увеличивают шансы вовлечения моло-
дежи в террористические организации. на ос-
нове анализа прямых ответов был сформиро-

ван общий каталог проблем и их ранжирова-
ние, которые представлены в таблице 1.

Ранжирование причин, которые повыша-
ют шансы вовлечения молодежи в террорис-
тические организации, показало, что на пер-
вом месте находится – изменение ценност-
ных ориентаций современной молодежи пу-
тем подмены реальных ценностей мнимы-
ми; на втором – снижение количества пози-
тивных социальных практик в молодежных 
организациях в Ставропольском крае; на 
третьем – снижение занятости молодежи ре-
альными, а не виртуальными социальными 
практиками.

таким образом, в процессе разработ-
ки мероприятий, направленных на проти-
водействие вовлечению молодежи в терро-
ристические организации, особое внимание 
следует уделить, в первую очередь, форми-
рованию ценностных ориентаций, начиная с 
младшего школьного возраста, которые слу-
жат основой морально-нравственной устой-
чивости подрастающего поколения. обеспе-
чить широкое вовлечение молодежи в моло-
дежные организации и проектыдля увеличе-
ния позитивных социальных практик в Став-
ропольском крае.

Экономическое развитие страны предпо-
лагает формулирование цели. Формулиров-
ка цели должна отражать не только сам факт 

необходимости развития страны, но и пояс-
нять с какой целью это делается, выявление 
своего рода миссии государства, его наце-
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ленности предполагающей использование 
всех имеющихся ресурсов ради достижения 
данной цели.

Данная цель, во многом понятна боль-
шинству населения, не смотря на все раз-
личия в национальности, уровне дохода, об-
разовании и так далее. она позволяет спла-
чивать людей. она с одной стороны, доста-
точна высока, так как нацелена на достиже-
ния блага всей страны, а с другой стороны, 
затрагивает интересы каждого гражданина.

отсутствие понятной цели создает пита-
тельную среду для создания псевдо-нацио-
нальной и псевдо-религиозных целей оправ-
дывающих терроризм и приводящих к вер-
бовкой наемников для участия в междуна-
родных террористических организациях. не 
высокий уровень благосостояния, а именно 
экономическое развитие страны и как следс-
твие рост уровня благосостояния у боль-
шинства групп населения. Сам по себе вы-
сокий уровень благосостояния и застойные 
явления при этом могут даже способство-
вать формированию групп ставящих дру-
гие цели и старающиеся их достичь, в том 
числе террористическим путем. Существуют 
многочисленные исторические примеры как 
российские (земля и Воля), так и зарубеж-
ные (Красные бригады). Создание понятной 
цели помогает как сплотить население стра-
ны, так и не допустить создание таких групп, 
а в ряде случаев ослабить их влияние и да-
же нейтрализовать его.

цель должна разделяться на ряд задач 
(направлений ее достижения) и чисто эко-
номические задачи не должны быть единс-
твенными. так разъяснение цели, должна 
занимать значительную долю. Пропаганда 
экономического развития страны способна 
вытеснять пропаганду экстремистских и тер-
рористических целей, таким образом спо-
собствовать формированию ответственного 
антиэкстремистского и антитеррористичес-
кого поведения молодежи.

Как не была-бы сильна пропаганда, от-
сутствие достойного дохода (безработица), 
расслоение общества по доходу, вызываю-
щие поведение высоко обеспеченных сло-
ев населения, неминуемо будет способство-

вать росту экстремистских настроений у все 
большей части общества.

Проблема занятости населения, возмож-
ность получения легального достойного до-
хода должна стать частью стратегии разви-
тия страны и ее регионов. Рассмотрим отра-
жение данной проблемы на примере страте-
гии развития Ставропольского края.

В основу прогнозной модели экономичес-
кого развития территории Ставропольского 
края положена идея формирования конку-
рентоспособной и инвестиционной привле-
кательной территории, достижения высокого 
уровня экономического развития, адекватно-
го имеющемуся потенциалу.

Из особенностей Ставропольского края 
вытекает концепция разнонаправленнос-
ти стратегии экономического развития. Гар-
монизацию развития территории предла-
гается решать путем реализации трех рав-
но приоритетных стратегических направле-
ний: АПК, курортно-оздоровительная и ту-
ристско-рекреационная деятельность, а так-
же внедрение инновационных технологий во 
всех областях деятельности [1].

основные проблемы развития Ставро-
польского края в рамках развития рынка тру-
да: основной проблемой является отсутс-
твие выделение проблемы рынка труда в 
Стратегии развития края; внутреннее проти-
воречие между инновационной направлен-
ностью и занятостью; занятость в с\х в пер-
спективе будет сокращаться, т.к. сокраще-
ние занятости в с\х является общемировой 
тенденцией; сфера услуг является довольно 
емкой по отношению к трудовым ресурсам, 
однако ограничена одним регионом – КМВ.

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство дают только 12% ВРП, в то время как 
в данной отрасли занято 17% населения за-
нятого в экономики. Гостиницы и рестораны 
дают 2,5% ВРП, а занято 2,3% населения [2, 
3]. оценить эффективность инновационной 
составляющей развития края в статистичес-
ких данных не представляется возможным на 
данный момент, в силу ее разделенности по 
отраслям. однако на сегодня она не высокая.

основным направлением развития в 
Стратегии края представлено развитие аг-
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рарного сектора. однако общемировая тен-
денция показывает сокращение численнос-
ти населения, занятого в сельском хозяйс-
тве. Даже, если мы рассматриваем аграр-
ный сектор, как всю цепочку «поле-прила-
вок», включая в нее, так называемую марке-
тинговую составляющую, высвободившаяся 
в сельском хозяйстве рабочая сила не смо-
жет быть поглощена даже развитием пере-
работки. тем более, что стратегия предпо-
лагает формирование достаточно крупных 
агрохолдингов, возможно и способных уве-
личить занятость в отдельной географичес-
кой точке, но за счет более низкой себестои-
мости продукция холдинга будет ставить под 
сомнение развитие небольших перерабаты-
вающих производств сельскохозяйственной 
продукции в фермерских хозяйствах. что 
может послужить дополнительной угрозой 
для фермеров и еще большему высвобож-
дению рабочей силы в аграрном секторе.

Развитие отдыха, здоровья ограничено од-
ним регионом края – Кавказскими минераль-
ными водами. И хотя рынок услуг очень ем-
кий к трудовым ресурсам, но ограничение тер-
риториально ставит под вопрос проработан-
ность возможность его развития на остальной 
территории края. По крайней мере, в Страте-
гии данная проблема не раскрывается.

Рынок труда в стратегии упоминается, но 
с точки зрения достаточности, демографии, 
ресурсов и уровня образования, то есть ре-
сурсного потенциала.

Представленные проблемы на наш 
взгляд, позволяют не только сконцентриро-
ваться на выделенных направлениях раз-
вития края, что несомненно является досто-
инством разработанной стратегии которое 
не подвергается сомнению, но показать «уз-
кие» места возможно требующие дополни-
тельного рассмотрения и способствующие 
экономическому развитию региона, но и ме-
роприятий по формированию ответственно-
го антиэкстремистского и антитеррористи-
ческого поведения населения.
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ОРгАНИзАцИя ИНФОРМАцИОННых 
КАМпАНИй пО РАзВЕНЧАНИю 
ИДЕОлОгИЧЕСКИх уСтАНОВОК 
ЭКСтРЕМИСтСКИх И 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ОРгАНИзАцИй 
ИСлАМИСтСКОгО пРОИСхОЖДЕНИяк.в. небыТов
Извлечения из Аналитического доклада «Клинико-психологические 
факторы формирования экстремистского поведения» (15.07.2014, 
выполнено для ГУ МВД России по СК):

Период раннего полового созревания ха-
рактеризуется активной ориентацией на 

адаптацию к паттернам общения в малой 
группе, то есть восприятие правил игры в 
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коллективе. Этот возраст более всего уяз-
вим в плане повышенной восприимчивости 
к предлагаемым ему паттернам поведения 
в группе, более того, именно в этом возрас-
те резко возрастает значение символичес-
ких родительских фигур, которые проектив-
но разыскиваются вовне.

Второй возраст повышенной чувствитель-
ности – юношество 17-19 лет, когда возника-
ет реальная жажда самоутверждения в со-
циуме, однако сил для этого не хватает, а 
потому нужна поддержка покровителей, ко-
торые заведомо сильнее и образованнее са-
мого человека. Достаточно продемонстриро-
вать эффективность собственного поведе-
ния в кризисных ситуациях, для того чтобы 
стать кумиром молодого индивидуума.

Анализ причин ухода в учение радикально-
го ислама (25.12.2015, проведен по персоног-
рафическим данным цПЭ ГУ МВД РФ по СК 
на обращенных в радикальный ислам по по-
ручению губернатора Ставропольского края):

обобщенный вывод совокупного анализа: 
прозелитизм, связанный с радикальным ис-
ламом, не является результатом агитацион-
ной и вербовочной деятельности.

В соответствии с правилом криминоло-
гической причинности: причина прозелитиз-
ма – массовая отчужденность от социаль-
ной жизни и низкая адаптированность к об-
ществу граждан, проживающих на террито-
рии Края; вербовочная деятельность – это, в 
большей мере, действия связанные с адап-
тацией отчужденных лиц к социальной жиз-
ни с привитием ценностей и взглядов ради-
кального ислама без прямого склонения к 
нему (как это принято рассматривать в на-
стоящее время).

таким образом, группа риска прозелитиз-
ма – лица со слабо развитой системой мо-
рально-нравственных и нормативных цен-
ностей, как определяющих поведение субъ-
екта в обществе.

Программа иформационно-психологичес-
кой безопасности «NOVA LEX» (краткое со-
держание)

Программа разработана по поручению 
помощника по безопасности Губернатора 
Ставропольского края нестерова В.А.

направления Программы:
Формирование массовой здоровой мо-

ральной нормативности. задача архислож-
ная, требующая системного вовлечения в 
ее решение и государства, и школы, и се-
мьи, и религиозных институтов, и всех (без-
условно, существующих в стране) здоровых 
общественных сил, и всей системы средств 
массовой информации. никакая, даже са-
мая глубоко и изощренно разработанная и 
формально совершенная, правовая систе-
ма не будет полноценно действовать, если 
она лишена фундамента в виде нравствен-
ного общества. только на такой основе мо-
жет быть реализован либерально-демокра-
тический принцип полноценного сотворчес-
тва масс в создании системы права. Права 
не дарованного, а выстраданного и завое-
ванного в борьбе за отчетливо понимаемое 
общее благо.

Формирование независимых горизон-
тальных коммуникаций между людьми и их 
объединениями. Коммуникаций, развиваю-
щих гражданское общество и формирующих 
такую общественную дискуссию по социаль-
но значимым проблемам, в рамках которой 
была бы обеспечена не только гласность, но 
и слышимость. При этом речь идет не толь-
ко о том, что общество должно быть способ-
но услышать (т.е. понять) позиции всех за-
интересованных сторон, чтобы выработать 
разумный компромисс. Под «слышимос-
тью» подразумевается то, что основные по-
зиции общественного дискурса будут услы-
шаны органами власти и учтены при приня-
тии властных решений. Ведь только подоб-
ный учет и согласование на основе принци-
па справедливости всего спектра социаль-
ных позиций способны придать решениям 
органов власти характер движения к обще-
му благу, т.е. подлинно правовой характер.

Формирование конституционного право-
сознания и мировоззрения. Конституция  – 
это генеральное соглашение между всеми 
социальными группами, включая власть, 
бизнес, общество в целом, о фундамен-
тальных правилах, по которым живет страна 
(ведь в буквальном переводе Конституция 
означает устроение). Поэтому конституцион-
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ное мировоззрение, ориентированное на со-
циальное согласие необходимо всем слоям 
и группам российского общества, – это ком-
понент, способный объединить наше уже 
очень сильно расколотое общество.

В основу Программы положена Концеп-
ция превентивной защиты материальных и 
духовных ценностей общества от угроз кри-
минального характера (10.06.2014, выполне-
но для ГУ МВД России по СК):

Превентивная защита – комплекс мер, 
имеющий целью устранение конфликта пу-
тем определенного сокращения уровня на-
пряженности в обществе эффективными ме-
тодами.

Превентивная защита не призвана слу-
жить спасительным клапаном для социаль-
ного протеста, ее задача – направлять об-
щественную энергию на ликвидацию посто-
янных источников напряжения в обществе, 
сокращая уровень напряженности и неадап-
тированности.

Главная цель превентивной защиты – это 
создание «сквозных» научно-обоснованных, 
объективных и всесторонних обобщений, с 
помощью которых будут созданы эффектив-
ные механизмы решения конкретных соци-
альных проблем сейчас и предотвращения 
возникновения социальных проблем в даль-
нейшем.

Выдержки из Программы
Системы большой сложности могут пре-

одолевать энтропийные процессы, нарас-
тание дезорганизации, лишь постоянно со-
вершенствуясь, подчиняя организацию де-
ятельности и структуру воспроизводствен-
ным функциям.

Системы большой сложности могут обес-
печить свое существование только в том 
случае, если рост эффективности функ-
ций, нацеленных на преодоление дезорга-
низации, опережает рост сложности, либо, в 
крайнем случае, не отстает.

Модель изменения (адаптации)
формальной системы

Формальная система

Управление общественными процесса-
ми требует одинаковых действий больших 
групп людей. Это означает, что они долж-
ны иметь одинаковые представления о не-
которых вещах вне зависимости от того, на-
сколько это представление соответствует 
сущности вещей и от уровня образованнос-
ти и способностей различных людей.

Управлять настоящим – невозможно, уп-
равлять можно только по отношению к бу-
дущему. А то, что реализуется «здесь и те-
перь», – уже неуправляемо, оно есть и неот-
вратимо происходит.

Управлять можно только такими выде-
ленными процессами, и в частности, про-
цессом развития.

Прогнозирование – это есть экстраполя-
ция, продолжение описанной линии разви-
тия в будущее. но в условиях решения ор-
гуправленческих задач надо прочертить тра-
екторию возможной эволюции и изменения 
управляемого объекта по периодам.

«Картина мира» – целостная «система ко-
ординат», в которой человек видит (ощуща-
ет, воспринимает) себя и окружающий мир.

определенный, необходимый ряд поня-
тий трансформируется под эту задачу и че-
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рез систему образования, СМИ, информаци-
онные технологии формирует идеологичес-
кое поле. закон Бондарко: язык в смысло-
вом отношении соразмерен человеческому 
мышлению.

закон Щедровицкого: речь тождественна 
мышлению как объект, а мысль тождествен-
на речи.

Аксиома Вико: человек в состоянии по-
нять лишь то, что сам в состоянии проде-
лать хотя бы мысленно.

закон Улановского: мир конструируется в 
зависимости от того, как люди говорят о нем, 
пишут или доказывают его.

«Действительность» ситуации, кото-
рую мы восстанавливаем по тексту: явля-
ется продуктом практической деятельнос-
ти и мышления (вместе со всем тем, что в 
них входит и их обслуживает); фиксируется 
в знаниях, вплетенных в деятельность, и мо-
жет рассматриваться в качестве их содержа-
ния; выступает в качестве «содержания» то-
го знания, которое обеспечивает связь мыш-
ления с практической деятельностью и кото-
рое как бы снимает их в себе.

Когда мы понимаем текст, то параллель-
но и одновременно мы мыслим и вырабаты-
ваем знания, которые переводят то, что мы 
понимаем, в форму «содержания», а затем, 
когда мы начинаем действовать, – в форму 
«действительности» нашей деятельности.

то, что соотносится и связывается в про-
цессе понимания, то и понимается.

Следовательно, появляется возмож-
ность, в том случае, ежели установлена при-
надлежность человека к одной из интерпре-
тационных (социоментальных) групп, диф-
ференцировать полученные в результате 
опросов мнения, суждения и предложения 
по любой социально значимой проблеме и, 
далее, придать этим мнениям, суждениям и 
предложениям разный «статус».

Это операция выделения из мира мыш-
ления целого блока, – психосемиотика, – в 
котором происходит работа с большим объ-
емом знаниевых и квазизнаниевых образо-
ваний.

Психосемиозис массового сознания – со-
циально и технологически организованная 
деятельность, которая создает новый мир – 
«третью природу»: мир символической (или 
виртуальной) реальности, которая постепен-
но начинает становиться ведущей в органи-
зации общественной жизни. Понятия стано-
вятся основным инструментом понимания и 
осуществления коммуникации.

Критерием определения эффективности 
психосемиотики служит не столько количес-
тво, сколько качество информации, которую 
запоминает и усваивает (может адекватно 
пересказать) респондент.

В этом поле выкристаллизовываются 
символические образования (символы – ма-
териальные образования, на которых кре-
пятся группы понятийных смыслов), манипу-
лируя которыми можно менять направления 
активности больших групп людей.

на уровне «простой коммуникации» не су-
ществует никакого «смысла», отличного от 
самих процессов понимания, соотносящих и 
связывающих элементы текста-сообщения 
друг с другом и с элементами восстанавли-
ваемой ситуации.
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гРАЖДАНСКО-пАтРИОтИЧЕСКОЕ 
ВОСпИтАНИЕ  
КАК СРЕДСтВО ФОРМИРОВАНИя 
АНтИЭКСтРЕМИСтСКОгО  
И АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
пОВЕДЕНИя СтуДЕНЧЕСКОй 
МОлОДЕЖИн.А. сивоЛобовА
Исторический опыт развития и становления России указывает на 
то, что важнейшим средством формирования гражданского обще-
ства, укрепления единства и целостности многонациональной Рос-
сийской Федерации, обеспечения безопасности страны является 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Это направле-
ние воспитательной работы несет в себе огромный потенциал для 
деятельности по формированию ответственного антиэкстремист-
ского и антитеррористического поведения студентов.

одной из острых проблем вузовского об-
разования является организация досуга сту-
денческой молодежи. Социально активные, 
патриотично настроенные студенты, имею-
щие четкую гражданскую позицию, знающие 
не только свои гражданские права, но и обя-
занности, становятся примером для других 
студентов.

Эффективным средством формирования 
ответственного антиэкстремистского и ан-
титеррористического поведения молодежи 
является гражданско-патриотическое вос-
питание студентов через привлечение их в 
молодежные студенческие объединения. В 
настоящее время в СКФУ функционируют 
более 30 студенческих отрядов. Среди них 
наиболее популярны педагогический отряд 
«Классики», педагогический отряд «Идея», 
спортивно-педагогический отряд «Старт», 
строительный отряд «Энергетик», строи-
тельный отряд «Энергия», поисково-спаса-
тельный отряд «Поиск», Волонтерский от-
ряд «Поддержка», правовой отряд «Соучас-
тники» и др. [1]

на базе центра патриотического воспита-
ния управления воспитательной работы СК-
ФУ создан патриотический отряд «Исток», 
который является добровольным объеди-
нением студентов. Студенческое объедине-
ние строит свою работу на основе принци-
па социального партнёрства – взаимодейс-

твует с государственными и общественными 
организациями. В соответствии с Положени-
ем, отряд имеет свою атрибутику: разрабо-
танные самими студентами эмблему, девиз. 
цель студенческого отряда «Исток» – со-
здание условий, способствующих патриоти-
ческому, физическому, интеллектуальному 
и духовному развитию личности студентов, 
их лидерских качеств и гражданской иници-
ативы.

задачи отряда:
– разработка и внедрение в практику мо-

дели формирования патриотического 
сознания и самосознания у студентов 
во внеучебное время;

– проведение организаторской деятель-
ности по созданию условий для эффек-
тивной работы по формированию пат-
риотического сознания и самосознания 
у студентов;

– совершенствование программно-мето-
дического содержания и нормативной 
базы в системе патриотического вос-
питания СКФУ;

– оптимизация взаимодействия с раз-
личными социальными институтами, 
государственными и общественны-
ми организациями с целью повыше-
ния эффективности работы в систе-
ме патриотического воспитания уни-
верситета.
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направления работы отряда:
– содействие заместителям по воспита-

тельной работе директоров институ-
тов, филиалов, кураторам академичес-
ких групп, студенческому активу в сфе-
ре организации массовых форм вне-
учебной воспитательной работы в уни-
верситете, имеющих патриотическую 
направленность;

– вовлечение студентов, аспирантов и 
преподавателей университета в рабо-
ту по патриотическому воспитанию;

– подготовка и проведение акций в рам-
ках патриотических мероприятий, про-
водимых в городе, крае, регионе и на 
федеральном уровне;

– подготовка и проведение спортивно-
патриотической игры «СтАлКеР»;

– организация и проведение выездных 
семинаров и форумов по патриотичес-
кой проблематике.

Большое значение для формирования ан-
тиэкстремистского и антитеррористическо-
го поведения молодежи, гражданской пози-
ции, российской идентичности и патриотиз-
ма в поликультурной среде вуза имеет рабо-
та Студенческого этнического совета, кото-
рый рассматривает вопросы гармонизации 
межэтнических отношений в студенческой 
среде, формы укрепления общероссийских 
социокультурных ценностей, формирования 
у студентов этнокультурных компетенций, 
формы профилактики конфликтов на почве 
межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, предупреждения этнического и ре-
лигиозного экстремизма среди студентов.

Этнический студенческий Совет являет-
ся координационным и совещательным ор-
ганом, образованным в целях решения воп-
росов формирования в молодёжной среде 
культуры межнационального общения, вос-
питания уважения к культурам народов Се-
верного Кавказа, взаимодействия с нацио-
нально-культурными автономиями, предо-
твращения распространения ксенофобии и 
национальной нетерпимости, противодейс-
твия любым проявлениям национального и 
религиозного экстремизма.

основными функциями Совета являются:
– осуществление взаимодействия с 

представителями общественных объ-
единений, религиозных организаций и 
национальных обществ по вопросам 
консолидации усилий для решения об-
щественно значимых задач в сфере 
национальных и конфессиональных 
отношений;

– оказание помощи в повышении уров-
ня успеваемости и выполнении правил 
внутреннего распорядка Университета 
студентами различных национальнос-
тей, осуществление профилактики кон-
фликтных ситуаций;

– инициатива и участие в университетс-
ких, городских, региональных меропри-
ятиях, направленных на развитие куль-
турных и межэтнических связей;

– сотрудничество с молодежными об-
щественными объединениями и моло-
дежными межэтническими советами 
других вузов города и региона в целях 
изучения культуры народов Северного 
Кавказа, обмена опытом и информаци-
ей;

– участие в подготовке и проведении на-
учно-исследовательских работ студен-
тов, социологических опросов, связан-
ных с решением проблем межэтничес-
кого взаимодействия.

немаловажное значения для формирова-
ния гражданской позиции молодежи имеет 
студенческий отряд «Соучастники», основ-
ная цель которого – организация правового 
просвещения в студенческой среде.

отряд входит в состав Совета обучаю-
щихся СКФУ, поддерживает прямые кон-
такты с руководителем центра поддержки 
студенческих объединений и связи с други-
ми городскими, краевыми, региональными, 
российскими и зарубежными молодежными 
центрами, союзами, ассоциациями, совета-
ми и т.п., деятельность которых не противо-
речит законодательству РФ и направлена на 
позитивные, конструктивные результаты в 
области консолидации российской универ-
ситетской молодежи.
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отряд принимает непосредственное 
участие в решении следующих задач:

– разработка и внедрение в практику мо-
дели формирования правового и пат-
риотического сознания и самосознания 
у студентов во внеучебное время;

– проведение организаторской деятель-
ности по созданию условий для эффек-
тивной работы по формированию пра-
вового и патриотического сознания и 
самосознания у студентов;

– совершенствование программно-мето-
дического содержания и нормативной 
базы в системе правового воспитания 
СКФУ;

– оптимизация взаимодействия с раз-
личными социальными институтами, 
органами государственной и муници-
пальной власти, общественными орга-
низациями с целью повышения эффек-
тивности работы в системе правового 
воспитания университета.

отряд осуществляет следующие функ-
ции:

– содействие заместителям по воспита-
тельной работе директоров институ-
тов, филиалов, кураторам академичес-
ких групп, студенческому активу в сфе-
ре организации массовых форм вне-
учебной воспитательной работы в уни-
верситете, имеющих направленность 
на правовое развитие личности;

– вовлечение студентов, аспирантов и 
преподавателей университета в рабо-
ту по правовому развитию и патриоти-
ческому воспитанию;

– подготовка и проведение акций в рам-
ках правовых мероприятий, проводи-
мых в городе Ставрополе, Ставро-
польском крае, Северо-Кавказском Фе-
деральном округе и на Всероссийском 
уровне;

– подготовка и проведение молодежных 
правовых игр, направленных на закреп-
ление навыков правопослушного пове-
дения;

– организация и проведение семинаров 
и форумов по проблематике правово-

го развития и патриотического воспи-
тания студенчества на Северном Кав-
казе, в том числе и выездного форма-
та;

– организация шефской работы над пра-
вовыми объединениями всех институ-
тов университета.

Важное значение в досуге студенческой 
молодежи имеет организация мероприятий 
различного уровня (от университетского до 
федерального), направленных на повыше-
ние уровня сформированности социальных 
компетенций, гражданской позиции, соци-
альной активности студенческой молодежи. 
некоторые из них стали ежегодными (Мо-
лодежная патриотическая акция «Мы пом-
ним», посвященная годовщине Победы в 
Великой отечественной войне, Фестиваль 
культур народов Северного Кавказа «СКФУ: 
Дом дружбы», неделя правовой культуры»). 
одним из ярких мероприятий стало проведе-
ние референдума по принятию Этического 
кодекса студентов СКФУ, который на прак-
тике показал готовность студентов к соци-
альной активности, проявлению гражданс-
кой позиции. Важно отметить использование 
традиционных и инновационных форм рабо-
ты, таких как флеш-мобы, социальные иг-
ры-энкаунтеры, фестивали, квесты, конкур-
сы, выставки, конференции и т.п. не менее 
эффективное направление работы – это ор-
ганизация участия студентов СКФУ в мероп-
риятиях, проводимых на базе других органи-
заций, тесное взаимодействие с админист-
раций города и края, правоохранительны-
ми органами, Дворцом детского творчества, 
другими образовательными организациями. 
Кроме того, деятельность студенческих объ-
единений гражданско-патриотической на-
правленности сопровождается разработкой 
методического обеспечения (рекомендации 
по организации социального партнерства, 
планов собраний отрядов, программ конфе-
ренций, сценариев мероприятий, отчетной 
документации).

таким образом, многогранная работа ву-
за по формированию гражданского сознания 
студентов, патриотическому воспитанию, 
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ВОСпИтАНИЕ ДухОВНОСтИ  
КАК СпОСОб пРОтИВОДЕйСтВИя 
РАСпРОСтРАНЕНИю ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА  
СРЕДИ СОВРЕМЕННОй МОлОДЕЖИ М.и. пЛуГинА
одной из актуальных проблем нашего современного общества яв-
ляется отсутствие четкого представления о главной идее, объеди-
няющей всех его граждан, о  ценностных ориентирах, идеалах, так 
необходимых для воспитания подрастающего поколения. И, если 
несколько десятилетий назад такие идеалы буквально «насажда-
лись», являлись обязательной составляющей в деятельности раз-
личных социальных институтов на протяжении достаточно дли-
тельного времени, то начало XXI-го столетия  характеризуется их 
явным недостатком. такое положение дел привело к дезориента-
ции, как самого общества, так и его отдельных структур, в частнос-
ти семьи, в которой воспитание традиционно является ведущей 
функцией. но, наиболее остро это переживали и переживают об-
разовательные учреждения, главной целью которых всегда явля-
лось развитие личности, ее подготовка к полноценному функцио-
нированию в обществе. 

При этом необходимо отметить, что не сто-
ит идеализировать те пути, способы, методы 
и формы, посредством которых в конце XX-
го столетия происходило развитие личности, 
формирование ее мировоззренческой сферы 
(ценностные ориентации, интересы, взгляды, 
направленность и т.д.). так среди задач, ре-
шаемых социальными институтами в советс-
кий период общественного развития, были и 
те, которые не только не способствовали до-
стижению поставленной цели, но и давали 
противоположный результат. В качестве при-
мера можно привести деятельность пионер-
ских и комсомольских организаций, вступле-
ние в которые стало практически обязатель-
ным для каждого школьника. такой «обезли-

ченный» подход обесценил саму идею созда-
ния и существования молодежных организа-
ций в тот период. 

С другой стороны, развал этих организа-
ций, крах идеологии того времени создал ва-
куум в системе формируемых ценностей. А, 
как известно, природа не терпит пустоты. 
на смену ушедшим пришли «новые герои», 
сформировались «новые идеалы», которые, 
как показывает практика, часто расходятся с 
общепринятыми нормами морали, общече-
ловеческими ценностями.  на фоне тенден-
ций общественного развития, появления но-
вых условий и факторов, влияющих на рост 
требований к личности и ее деятельности, 
одновременно стали возникать негативные 

решению проблем этнокультурной направ-
ленности способствует эффективной орга-
низации досуга молодежи и, как следствие, 
повышает результаты деятельности по фор-

мированию ответственного антиэкстремист-
ского и антитеррористического поведения 
студентов.

 Список использованных источников
1. Беляев А.В. Гражданское образование в федеральном университете: проектирова-

ние, организация, управление: монография. Ставрополь: СКФУ, 2014. 245 с. 
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настроения в обществе: спад социально-
экономического положения населения, рас-
слоение общества по имущественному при-
знаку, возникновение националистических 
и религиозно-экстремистских группировок,  
рост числа безработных в разных социаль-
ных группах, рост количества мигрантов,  
рост национального самосознания и, как 
следствие этого – стремление этнических 
групп к национальному объединению и обо-
соблению и пр.  но одной из главных угроз 
для общества, которую современные поли-
тики, экономисты, социологи, психологи на-
зывают «вызовом XXI-го века» является тер-
роризм. 

если отталкиваться от понятия «террор», 
которое интерпретируется как физическое 
насилие, вплоть до физического уничтоже-
ния по отношению к противнику (по ожего-
ву С.И.), то под терроризмом следует по-
нимать, прежде всего, политику, основан-
ную на систематическом применении терро-
ра. Существуют и другие определения этого 
феномена, в которых опорными стали сло-
ва: насилие, устрашение, подавление, запу-
гивание, уничтожение и пр. 

И, как показывают события последних 
десятилетий, в террористические организа-
ции в первую очередь вступают молодые 
люди, имеющие различную мотивацион-
ную направленность: религиозную, социаль-
ную, националистическую, и желающие про-
явить себя, продемонстрировать свою силу, 
власть над другими. Причин этому множес-
тво, в том числе и те, о которых уже было 
сказано выше: отсутствие ценностных ори-
ентиров, социально одобряемых идеалов, 
четкой политики воспитания будущих граж-
дан, готовых брать на себя ответственность 
за будущее своей страны. 

В связи с событиями, происходящими в 
конце XX-го столетия во всем мире, в том 
числе и в нашей стране, 3 июля 1998 г. Го-
сударственной Думой был принят и 9 июля 
1998 г. был одобрен Советом Федерации 
«Федеральный закон Российской Федера-
ции о борьбе с терроризмом», который  оп-
ределял   правовые и организационные ос-
новы борьбы с терроризмом в России, поря-

док координации деятельности осуществля-
ющих борьбу с терроризмом федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных объединений и 
организаций независимо от форм собствен-
ности, должностных лиц и отдельных граж-
дан. здесь же были определены права, обя-
занности и гарантии граждан в связи с осу-
ществлением борьбы с терроризмом. Это 
послужило основой для последующей раз-
работки, рассмотрения и принятия других 
законов в данном направлении. 

но практика показывает, что только пос-
редством принятия законодательной базы 
решить существующую угрозу невозможно. 
необходима целенаправленная и система-
тическая работа всех социальных институ-
тов, начиная с семьи, в решении поставлен-
ных задач, где системообразующей должна 
стать четко сформулированная националь-
ная идея. Представляется, что в качестве та-
кой идеи можно рассматривать вопрос о вос-
питании духовности личности. И это не слу-
чайно. Духовность понимается, прежде всего, 
как готовность и способность человека при-
нимать высшие общечеловеческие ценности, 
преобразовывать свою природу, брать на се-
бя ответственность за свою судьбу и судьбы 
других членов общества. При этом исследо-
ватели указывают на то, что для духовно раз-
витого человека характерно проявление ши-
рокого спектра душевных проявлений, сре-
ди которых главными являются потребность 
познания мира, присвоение духовных цен-
ностей, социальная потребность жить, дейс-
твовать для других [1; 2] и т.д. И это в полной 
мере отвечает словам В. Белинского о том, 
что без глубокого духовного и нравственно-
го чувства человек не может иметь ни любви, 
ни чести, ничего… К этому следует добавить, 
что главным в мироощущении, деятельности 
и поведении духовно развитого человека ста-
новится ориентация на созидание, на мир, на 
помощь другим, а не на разрушение, насилие, 
устрашение и т.д. 

Решение задач, связанных с воспитани-
ем духовно развитой личности, формирова-
нием духовности молодого поколения, уме-
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АНАлИз ДОпОлНИтЕлЬНых 
МЕР, НАпРАВлЕННых НА 
пРОтИВОДЕйСтВИЕ тЕРРОРИзМу, 
СОДЕРЖАщИхСя В пРОЕКтЕ 
ИзМЕНЕНИй В угОлОВНый И 
угОлОВНО-пРОцЕССуАлЬНый 
КОДЕКС РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИТ.в. вербицкАя

Проблемным аспектом является различе-
ние в пункте 4) статьи 1 данного закона во-
оруженного конфликта и военных действий. 
Употребление в указанном пункте закона со-
юза «или» означает, что военные действия 
могут осуществляться как в условиях воору-
женного конфликта, так и вне его. Вооружён-
ный конфликт представляет собой любое 
вооружённое насилие: 

а) между вооружёнными силами госу-
дарств, 

b) между вооружённы ми силами госу-
дарства и неправительственными ор-
ганизованными воо ружёнными силами 
или 

с) между неправительственными 
организованны ми вооружёнными си-
лами [2, с. 90]. 

При этом правомерные военные дейс-
твия – это любые действия, направленные 

Прежде всего, необходимо отметить положительное 
значение мер (которые в том числе содержатся в зако-
нах), принимаемых в целях борьбы с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью. Однако нельзя не отме-
тить некоторые проблемные аспекты законодательства, 
направленного на внесение изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности [1].

ющего противостоять вызовам времени, – 
это длительный и сложный процесс. И здесь 
важно определить модель, условия, факто-
ры, механизмы, формы и методы, обеспе-
чивающие возможность не только наметить 
вектор движения в осуществлении такой де-
ятельности, но и в получении желаемого ре-
зультата. Главное, чтобы все составляю-

щие структуры личности: направленность, 
опыт, познавательные процессы были за-
действованы в этом процессе, что позво-
лит ей сформировать четкое представление 
о я-концепции, о степени своего влияния на 
процессы, происходящие в стране, в мире, и 
способность брать на себя ответственность 
за все происходящие события. 

 Список использованных источников
1.  Акмеологический словарь / Под ред. А.А. Деркача. М.: РАГС, 2005. 160 с.
2.  Котенев А.В.  Понятие духовности человека в гуманистических науках // Вестник ГУУ. 

2007. №6 (32). С. 117-120.



347
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

на выведения из строя неприятеля (в том 
числе посредством причинения вреда его 
военнослужащим, объектом военной инфра-
структуры). 

Иными словами, для того, чтобы военные 
действия, в которых участвуют вооружен-
ные силы государства, носили правомерный 
характер, они должны осуществляться в со-
ответствии с вышеприведенными нормами 
международного права, регламентирующими 
вооруженные конфликты. женевские конвен-
ции и Дополнительные Протоколы к ним не 
допускают проведение военных действий вне 
рамок вооруженного конфликта, поскольку 
таким образом создается препятствие к соб-
людению законов и обычаев войны. Поэтому 
проведение военных действий влечет за со-
бой возникновение вооруженного конфликта 
и применение указанных норм международ-
ного права. 

Далее, положительное значение име-
ет введенное в пункте 27) статьи 1 закона 
определение акта международного терро-
ризма (-совершение вне пределов террито-
рии Российской Федерации взрыва, поджога 
или иных действий, подвергающих опаснос-
ти жизнь, здоровье, свободу или неприкос-
новенность граждан Российской Федерации 
в целях нарушения мирного сосуществова-
ния государств и народов либо направлен-
ных против интересов Российской Федера-
ции, а также угроза совершения указанных 
действий). однако отдельные формулиров-
ки данного определения не могут не вызы-
вать вопросов. 

Во-первых, в определении содержится 
указание на то, что перечисленные в нем 
действия совершаются вне пределов терри-
тории Российской Федерации. Иными слова-
ми, если данные действия совершаются в 
пределах территории России, то они будут 
квалифицированы по статье 205 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Между тем, 
исходя из формулировки «международный 
терроризм», речь идет о действиях, пред-
ставляющих собой посягательство на меж-
дународный правопорядок, которые осуж-
даются и пресекаются сообществом госу-
дарств в целом, «где бы такие действия не 

осуществлялись» [3]. Кроме того, возникает 
вопрос о квалификации указанных деяний в 
случае, если они были совершены в преде-
лах территорий, на которых Российская Фе-
дерация обладает суверенными правами. 
Следует отметить также, что поскольку акт 
международного терроризма направлен, в 
том числе, на посягательство против инте-
ресов России, Российская Федерация защи-
щает от актов международного терроризма 
не только собственных граждан, но также и 
иностранных граждан и апатридов.

Во-вторых, в определении разделены це-
ли нарушения мирного сосуществования го-
сударств и народов и нарушение интересов 
Российской Федерации. Исходя из пункта 30 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [4], одним из интересов 
Российской Федерации является поддержа-
ние стратегической стабильности в услови-
ях полицентричного мира, что невозможно в 
условиях, при которых происходит наруше-
ние мирного сосуществования государств. 
Поэтому в данное определение необходимо 
внести уточнение «либо иным способом на-
правленные против интересов Российской 
Федерации». Далее, акты международного 
терроризма могут быть направлены не толь-
ко против мирного сосуществования госу-
дарств и народов, но также и посягать на са-
му возможность существования государств 
и народов (посягать на суверенитет). Следу-
ет отметить, что в определении не отраже-
ны посягательства на международные орга-
низации, которые также являются одним из 
субъектов международного права. 

В отечественной доктрине было пред-
ложено квалифицировать в качестве актов 
международного терроризма деяния, на-
правленные на посягательство против меж-
дународного мира и безопасности [5, с. 231] 
(которые подразумевают также и посяга-
тельства на суверенитет). Указанные фор-
мулировки, предложенные в доктрине, поз-
воляют исключить необходимость чрезмер-
ной детализации определения (посягатель-
ство на государства, нации, народы, меж-
дународные организации, международные 
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неправительственные организации, и т.д.). 
также выделенные в определении взрыв, 
поджог как способы совершения акта между-
народного терроризма, могут быть замене-
ны на совершение данных действий «в том 
числе общеопасным способом». 

емкое определение, которое включа-
ет все признаки международного террориз-
ма, было сформулировано о.И. Рабцевич. 
По мнению о.И. Рабцевич, международный 
терроризм – противоправное деяние, пося-
гающее на международный мир и безопас-
ность в целом, на территориальную целос-
тность государств, их суверенитет, выра-
жающееся в совершении насильственных 
действий в отношении индивидов с наме-
рением причинить им смерть, вред здоро-
вью или захватить заложников, соверша-
емое отдельными лицами, организациями 
или государствами с целью вызвать состоя-
ние ужаса у широкой общественности, груп-
пы лиц или отдельных лиц, запугать населе-
ние или заставить правительство либо меж-
дународную организацию совершить какое-
либо действие или воздержаться от его со-
вершения [6]. 

В-третьих, в данном определении не в 
полной мере учтена позиция Совета Безо-
пасности организации объединенных на-
ций, выраженная им в Резолюции 1566 
(2004) [5, с. 231]. В частности, отсутствует 
указание на то, что данные акты не могут 
быть оправданы никакими соображениями 
идеологии, представляют собой преступле-
ния по смыслу международных договоров. 
Между тем, понятие «международный тер-
роризм» предполагает учет достижений дру-
гих государств, международных организаций 
для борьбы с указанным явлением мировым 
сообществом в целом. 

Исходя из изложенного, можно предло-
жить скорректировать определение «акта 
международного терроризма» следующим 
образом: «совершение действий, в том чис-
ле общеопасным способом, представляю-
щих собой посягательство на жизнь, здоро-
вье, свободу или неприкосновенность лю-
дей, в целях нарушения международного 

мира и правопорядка, либо иным образом 
создающих препятствия к обеспечению ин-
тересов Российской Федерации, которые 
не могут быть оправданы никакой идеоло-
гией и которые отражены в международных 
договорах Российской Федерации в качес-
тве преступлений международного терро-
ризма, а также угроза совершения указан-
ных действий». 

Кроме того, в указанном законе исполь-
зуется ряд формулировок оценочного ха-
рактера. например, в подпункте в) пункта 
14 статьи 1 закона указано, что финансиро-
вание терроризма представляет собой со-
вокупность действий финансового харак-
тера, совершаемых с осознанием (нали-
чие прямого умысла), что такие действия 
направлены именно на поддержание тер-
роризма или организованной (в том числе 
вооруженной) преступности. В данном слу-
чае наличие прямого умысла трудно дока-
зуемо. Далее, в подпункте г) пункта 15 ста-
тьи 1 закона употребляются термины «пуб-
личное оправдание», «публичное заявле-
ние»  – возникает вопрос о критерии, при 
котором возникает признак публичности» 
(при двух и более лицах, в общественном 
месте, и т.д.). еще одна формулировка оце-
ночного характера содержится в пункте 19 
пункта 1 закона, заключающаяся в необхо-
димости наличия «достоверно известных 
сведений» для того, чтобы квалифициро-
вать несообщение в органы власти о пре-
ступлении терроризма или организованной 
(в том числе вооруженной) преступности. 

таким образом, изменения, которые были 
внесены в действующее российское законо-
дательство в целях борьбы с терроризмом 
(в том числе и прежде всего международ-
ным), с организованной (включая вооружен-
ную) преступностью носят положительный 
характер, поскольку они являются основой 
для участия Российской Федерации в подде-
ржании международного мира и безопаснос-
ти. однако потенциал, заложенный в данных 
нормах, может быть использован в большем 
объеме при корректировке ряда положений 
законодательства в указанной сфере.
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ИНФОРМАцИОННый тЕРРОРИзМ: 
СущНОСтЬ И СпЕцИФИКАо.и. ЛепиЛкинА,

о.А. пеТренко
Публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАн №13 «Пространственное развитие 
России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие. Про-
блемы развития полиэтничного макрорегиона в условиях дестаби-
лизации Каспийско-черноморского зарубежья».

пРИМЕРы РЕАлИзАцИИ 
пРОгРАММ  
пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
РАСпРОСтРАНЕНИя 
ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА  
И тЕРРОРИзМА 
СРЕДИ МОлОДЕЖИ НА 
РАзлИЧНых уРОВНях

В ххI в. основной целью террористичес-
ких организаций является создание резо-
нанса в информационной среде. СМИ ис-
пользуются современными террористами 
как канал манипуляции, а теракт – как сред-
ство воздействия на власть с помощью об-
щества, как инструмент глобального управ-
ления. По выражению известного публицис-
та Д.Б. Дондурея, телевидение стало важ-
ным компонентом террора: «Без телеви-
дения терроризм не имеет смысла. задача 
террористов не только убить 600 или 1000 
человек. они рассчитывают на ужасающую 
картинку в прямом эфире, это входит в план 
теракта» [1].

Для того чтобы максимально усилить 
эффект от сообщения, для терактов вы-
бираются места, имеющие особое симво-
лическое значение в обществе и государс-
тве. например, атакованный в 2001 г. Пен-
тагон является символом военной мощи 
США, Всемирный торговый центр – эконо-
мической мощи запада. Разрушив башни-
близнецы, террористы продемонстрирова-
ли, что могут нанести серьёзный ущерб ми-
ровой экономике. Совершенный в 2008 году 
теракт в финансовой столице Индии Мум-
баи, со слов захваченного спецназом тер-
рориста, – намерение устроить «индийс-
кое 11 сентября», взорвав символы эконо-

Раздел 5 
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мического процветания страны – гостиницы 
Taj Mahal и Trident Oberoi.

Удар по символам – это одна из ключевых 
тем в обсуждении современного терроризма 
глобальным экспертным сообществом пос-
ле 11 сентября 2001 года. так, автор и веду-
щий радио «Свобода» А.А. Генис утвержда-
ет: «Погибшие люди для террора не в счет, 
ибо они – ничего не стоящая начинка симво-
ла. Выбирая цель, террор заботится лишь о 
том, как будет смотреться результат на те-
левизионном экране» [2].

Ученые констатируют появление инфор-
мационного терроризма, главной особеннос-
тью которого является использование в ка-
честве основного инструмента для достиже-
ния своих целей методов информационного 
противоборства. его сущность заключается 
в насильственном психологическом и техно-
генном воздействии на объекты информаци-
онного противоборства – убеждения, взгля-
ды, традиции индивидов и массовое созна-
ние, информационную инфраструктуру го-
сударства. Средства массовой информации 
являются каналами этого воздействия. Вы-
деляются два вида информационного тер-
роризма: информационно-психологический 
(распространение дезинформации, слухов, 
пропаганда мощи террористических орга-
низаций и др.) и информационно-техничес-
кий (нанесение ущерба отдельным элемен-
там информационной среды государства и 
др. действия).

Известный теоретик журналистики и медиа 
е.л. Вартанова отмечает активное использо-
вание террористами технических достижений 
в коммуникационных технологиях. По мне-
нию ученых, произошла интеграция джихада 
в глобальную сеть коммуникаций («глобаль-
ный джихад»), что позволило вести террорис-
тическую деятельность с помощью новейших 
средств связи и Интернета [3].

Все чаще в научной литературе встреча-
ются утверждения о распространенности в 
интернет-пространстве разных форм «ин-
формационного джихада». так, исследова-
тель В.В. Красинский отмечает среди них та-
кие, как:
– размещение мультимедийных материа-

лов с критикой представителей власти, 
а также направленных на формирование 
нетерпимости по отношению к России, 
пропаганду построения государства с ша-
риатской формой правления;

– распространение фото- и видеоизобра-
жений действующих и нейтрализованных 
участников бандитского подполья и их 
террористических акций;

– героизация террористов и их лидеров и 
размещение информации о них в разде-
ле «Геноцид»;

– пропаганда «культуры и истории джиха-
да», их связи с видными деятелями и со-
бытиями прошлого;

– позитивное описание истории салафитс-
ких объединений;

– индивидуальная агитационная обработ-
ка пользователей путем распространения 
выборочных отмененных аятов (стихов из 
Корана), якобы призывающих к соверше-
нию преступлений;

– рассылка электронных писем целевой ау-
дитории с призывом к «чистому» исламу, 
к освобождению «оккупированной» ис-
ламской территории, а также рассылка 
террористических угроз в адрес сотруд-
ников властных и правоохранительных 
структур, средств массовой информации 
и представителей официального ислама;

– разработка и распространение сетевых 
компьютерных игр [4].
Возникло явление, определяемое иссле-

дователями как кибертерроризм, который 
может быть двух видов: совершение тер-
актов с помощью компьютеров и сетей или 
использование интернет-пространства для 
террористических целей.

В настоящее время с помощью Интер-
нета осуществляются: оповещение аудито-
рии о будущих, спланированных или уже со-
вершенных террористической организацией 
действиях; информирование аудитории че-
рез ресурсы ознакомительно-организаторс-
кого плана о террористических движениях, 
их целях и задачах, о протестных акциях, 
пунктах и времени сбора и т.п.; сбор средств 
на организацию террора, сбор информации 
о возможных целях террористических атак; 
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рассылка зашифрованных сообщений и т.д. 
Интернет позволяет преступным сообщест-
вам эффективно применять психологичес-
кий терроризм путем создания паники среди 
населения в отдельном регионе или на отде-
льном объекте.

Воздействие террористов на аудиторию 
осуществляется в первую очередь через со-
циальные сети, блоги и форумы, а также сай-
ты террористических движений. Активно ис-
пользуются ими для оповещения чаты и мгно-
венные сервисы передачи информации.

Первые десятилетия нынешнего столе-
тия показали, что пока именно второй вид 

кибертерроризма представляет наиболь-
шую опасность.
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НОРМАтИВНО-пРАВОВОЕ 
ОбЕСпЕЧЕНИЕ пАтРИОтИЧЕСКОгО 
ВОСпИтАНИя КАК СРЕДСтВА 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРИзМу  
И ЭКСтРЕМИзМу  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕн.А. ЛеоновА
Проблема патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации и особенно подрастающего поколения сегодня, в условиях 
роста во всем мире экстремистских настроений и угрозы террориз-
ма, стало одной из первостепенных государственных задач, о чем 
свидетельствуют принятые за последние годы нормативно-право-
вые акты.

так в «основах государственной куль-
турной политики» [1], утвержденных указом 
Президента № 808 от 24.12.2014 г., было 
признано, что в недавнем прошлом вложе-
ния и инвестиции в человека, в качествен-
ное обновление личности, которое являет-
ся неотъемлемым условием экономической 
и социальной модернизации страны, интен-
сивного развития государства и общества, 
были явно недостаточными. Это «создало 
угрозу гуманитарного кризиса». К наиболее 
опасным рискам были отнесены рост агрес-
сии и нетерпимости, проявления асоциаль-
ного поведения.

В качестве ожидаемых результатов реа-
лизации государственной культурной поли-
тики указывается увеличение числа граж-

дан, прежде всего молодежи, стремящих-
ся жить и работать на родине, считающих 
Россию наиболее благоприятным местом 
проживания, раскрытия творческих, созида-
тельных способностей.

Президент РФ на встрече в апреле 2015 
г. с ветеранами и участниками Поискового 
движения России отметил, что в России го-
товят специалистов, способных организо-
вать соответствующий воспитательный про-
цесс, однако, по его словам, в предыдущее 
десятилетие многое было упущено, и теперь 
это «должно быть восстановлено». [2].

В настоящее время на портале офици-
альной информации о разрабатываемых 
правовых актах выставлен для обсуждения 
проект государственной программы «Пат-
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риотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 гг.», которая 
является преемственной аналогичным Про-
граммам на 2001-05, на 2006-10, на 2011-15 
гг., а также коррелирует с Концепцией Феде-
ральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 гг., которая является 
преемницей Программы на 2011–2015 гг., со 
Стратегией развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 г.

одна из задач, поставленных в Концеп-
ции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-20 гг., требует 
кардинального и масштабного развития ком-
петенций педагогических кадров, системы 
мер по повышению социальной ответствен-
ности образования, в том числе за счет со-
здания и реализации программ формирова-
ния у молодого поколения культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, развития 
творческих способностей и активной граж-
данской позиции [3].

При реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-
20 гг. в рамках мероприятия по распростра-
нению на всей территории Российской Фе-
дерации современных моделей успешной 
социализации детей во всех субъектах Рос-
сийской Федерации планируется распро-
странение интегративных моделей общего 
и дополнительного образования, которые 
являются инновационными воспитательны-
ми моделями, обеспечивающими формиро-
вание гражданской идентичности обучаю-
щихся в условиях поликультурного и поли-
конфессионального общества. Реализация 
концепции развития дополнительного обра-
зования на региональном уровне будет осу-
ществляться путем конкурсной поддержки 
регионов и распространения лучшей прак-
тики. Данное положение Федеральной про-
граммы стало целевым ориентиром при раз-
работке патриотических компетенций в рам-
ках реализации дополнительного образо-
вания в вузе и при определении их особен-
ностей в поликультурном и поликонфессио-
нальном регионе Ставропольского края.

Стратегические ориентиры воспитания 
сформулированы Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным следующим обра-
зом: «Формирование гармоничной личности, 
воспитание граждан России – зрелого, от-
ветственного человека, в котором сочетают-
ся любовь к большой и малой родине, обще-
национальная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, ко-
торые живут рядом» [4].

Данные стратегические ориентиры воспи-
тания конкретизированы в «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 г.» [4], которая направле-
на на усиление единения российского обще-
ства, переосмысление таких ценностей, как 
гражданская идентичность, патриотизм, от-
ветственная жизненная позиция.

В условиях цивилизационных вызовов 
Стратегия предусматривает обновление 
воспитательного процесса, в первую оче-
редь гражданского и патриотического, с уче-
том современных достижений науки на осно-
ве отечественных традиций.

Гражданско-патриотическое воспитание 
должно быть направлено на формирова-
ние у детей целостного мировоззрения, рос-
сийской идентичности, уважения к своей се-
мье, обществу, государству, принятым в се-
мье и обществе духовно-нравственным и со-
циокультурным ценностям, к национально-
му, культурному и историческому наследию 
и стремления к его сохранению и развитию. 
Для этого необходимо создание условий для 
воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, ос-
нованной на традиционных культурных, ду-
ховных и нравственных ценностях россий-
ского общества, для увеличения знаний и 
повышения способности ответственно реа-
лизовывать свои конституционные права и 
обязанности.

Стратегия предусматривает и пробле-
мы воспитания детей мигрантов, для чего 
предусматривается разработка и реализа-
ция вариативных программ воспитания, спо-
собствующих правовой, социальной и куль-
турной адаптации детей мигрантов.

особую значимость приобретают вопро-
сы недопущения распространения идей экс-
тремизма. В связи с этим необходимо фор-
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мировать мотивы, нравственные и смысло-
вые установки личности, которые позволят 
противостоять экстремизму, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам, 
межэтнической и межконфессиональной не-
терпимости, другим негативным социаль-
ным явлениям.

В последние годы цивилизационные вы-
зовы усилились в новой геополитической 
ситуации, о чем отмечается в государс-
твенной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» [5]. В ней указано, что ус-
ложнение международной обстановки, рез-
кое усиление глобальной геополитической 
конкуренции и перспективы сохранения дан-
ной ситуации на ближайшие годы требуют 
активизации деятельности российского го-
сударства по патриотическому воспитанию 
граждан и обеспечение условий для выхода

В нынешних условиях обеспечение це-
лостности российского общества является 
ключевой задачей государственной полити-
ки РФ. Патриотизм и уровень патриотичес-
кого воспитания тесно связанны с законо-
послушностью, правопорядком, доверием, 
развитием экономики и социальной сферы, 
культурой труда, образа жизни и обществен-
ных отношений. В Программе подчеркива-
ется, что патриотизм – это любовь к Роди-
не, преданность своему отечеству, стрем-
ление служить его интересам и готовность, 
вплоть до самопожертвования, к его защи-
те. Патриотизм включает чувство гордости 
за свое отечество, малую Родину, активную 
гражданскую позицию, укрепление чувства 
сопричастности граждан к истории и культу-
ре России посредством их вовлечения в про-
цесс защиты Родины, сбережения и укреп-
ления ее могущества, обеспечения преемс-
твенности поколений россиян.

Государственная политика направлена на 
дальнейшее развитие патриотического вос-
питания, основанного на высокой культу-
ре, гражданской ответственности за судьбу 
страны, готовности граждан противостоять 
внешним и внутренним угрозам безопаснос-
ти страны, знании и уважении истории стра-

ны, консолидации общества на основе идей 
необходимости обеспечения долгосрочно-
го устойчивого развития России как «обще-
го дома» россиян и российского государства 
как гаранта сохранения культурного насле-
дия, обеспечения гражданских прав, равенс-
тва граждан перед законом, свободы и де-
мократии, возможности успешной самореа-
лизации граждан.

однако целый ряд значений социологи-
ческих и статистических показателей, сви-
детельствуют о том, что в России имеются 
определенные проблемы в сфере патрио-
тического воспитания граждан. Сохраняет-
ся относительно невысокий уровень дове-
рия граждан друг к другу, к органам власти, 
их представителям, к ряду ключевых соци-
альных институтов, недостаточный (в сред-
нем), зачастую поверхностный уровень зна-
ний гражданами и особенно молодежью ис-
тории России и своего региона, российской 
литературы, географии, низкий средний уро-
вень гражданской активности, связанный с 
недостатком политической, социальной и 
правовой культуры, производственной куль-
туры, культуры безопасности, здорового об-
раза жизни. В этих условиях необходимо об-
ратить особое внимание на формирование 
патриотических компетенций молодого по-
коления, знаний, умений, навыков, убежде-
ний, способствующих реализации активной 
гражданской позиции, пониманию своей об-
щенациональной, культурной и этнической 
идентичности.

таким образом, целью Программы явля-
ется обеспечение необходимых условий для 
повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, готовности граждан к защите 
Родины, вовлечения граждан в процесс за-
щиты, сбережения и укрепления могущества 
Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к истории и культу-
ре России. нормативно-правовое обеспече-
ние патриотического воспитания как средс-
тва противодействия терроризму и экстре-
мизму в молодежной среде призвано обес-
печить формирование целостной системы, 
отвечающей вызовам и задачам развития 
государства. Важным ожидаемым результа-



355
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

том является укрепление и повышение эф-
фективности системы межведомственно-
го, межотраслевого взаимодействия и об-
щественно-государственного партнерства 
в решении задач патриотического воспита-
ния. В качестве результатов предполагают-
ся значительное повышение уровня военно-
патриотического воспитания граждан, качес-
твенное расширение и улучшение условий 
для развития волонтёрского движения, как 
одной из основ гражданско-патриотического 
воспитания, повышение уровня информаци-
онного обеспечения патриотического воспи-
тания на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях.
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ВЕРбОВКА РОССИйСКОй 
МОлОДЕЖИ В тЕРРОРИСтИЧЕСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИя И пРОблЕМНыЕ 
АСпЕКты пРОтИВОДЕйСтВИя  
(НА пРИМЕРЕ  
«ИСлАМСКОгО гОСуДАРСтВА»)с.и. ГрАчев
начало XXI века ознаменовалось беспрецедентным всплеском 
террористической активности по всему земному шару, а значит – 
и интенсификацией террористического трафика. С распростране-
нием глобальных террористических сетей, состоящих преимущес-
твенно из исламских джихадистов и экстремистов, в условиях бур-
ного технологического развития (в частности, самой сети Интер-
нет) нарастает угроза радикализации всё больших слоёв населе-
ния. особый интерес для привлечения в свои ряды новых сторон-
ников у террористов вызывает молодёжь как наиболее уязвимая 
для психоидеологических манипуляций возрастная группа. на-
иболее активная из современных террористических организаций 
– «Исламское государство» –прибегает ко всё более изощренным 
технологиям вербовки молодых людей, пользуясь возможностями 
Всемирной паутины. 

Данная проблема особенно актуальна для 
России, поскольку, только по официаль-
ным данным, в рядах боевиков «ИГ» нахо-
дится до 1,5 тысяч граждан Российской Фе-
дерации [1]. Русский язык является третьим 
по популярности языком у вербовщиков, ра-
ботающих на террористов [2]. Для успешной 
борьбы с распространением экстремистской 
идеологии необходимо блокировать инфор-
мационные каналы «ИГ» в сети Интернет, 

вести активную пропагандистскую работу с 
молодежью. но прежде чем говорить о ме-
тодах противодействия, необходимо разо-
браться в том, кто является наиболее при-
влекательной целью для вербовщиков «ИГ», 
какие «точки входа в сознание» они исполь-
зуют и в рамках каких площадок Сети опе-
рируют.

Итак, мы уже выяснили, что террористы 
«ИГ» заинтересованы в вербовке молоде-
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жи. По словам руководителя проекта «Про-
тиводействие вербовщикам ИГ в России» е. 
Суторминой, средний возраст подобной це-
левой аудитории – 23 года [2]. Важно пони-
мать, что хотя основной зоной приложения 
сил вербовщиков «ИГ» в России является 
Южное Поволжье и Кавказ (в связи с насе-
ленностью этих регионов большим числом 
мусульман), тем не менее, террористы ин-
тенсивно привлекают молодых людей аль-
тернативного вероисповедания. Рост числа 
адептов радикального ислама в России и на 
постсоветском пространстве (особенно сре-
ди немусульманского населения) обозначил 
новую тревожную тенденцию, для борьбы с 
которой необходимо вести инклюзивный мо-
ниторинг во всех регионах Российской Феде-
рации.

Стоит также отметить, что наиболее же-
ланной для вербовщика «ИГ» целью явля-
ется человек с высшим образованием. Пос-
кольку на захваченных территориях «ИГ» 
де-факто установило режим квазигосударс-
тва, то для успешного функционирования 
ему необходимо привлекать в свои ряды не 
только боевиков, но и программистов, линг-
вистов, врачей, военных специалистов, ин-
женеров. отсюда – повышенное внимание к 
студентам и выпускникам ВУзов [3]. ни вы-
сокая успеваемость, ни прилежное поведе-
ние, ни тихий и скромный характер не явля-
ются гарантией того, что молодой человек 
избежит внимания «рекрутёров» и откажет-
ся от контакта с ними.

Каковы же каналы распространения ин-
формации террористами «ИГ»? на каких ин-
тернет-платформах работают вербовщики? 
Прежде всего, это собственные СМИ «Ис-
ламского государства». «ИГ» располагает 
личным медиа-агентством «Аль-Фаркан», 
радио «Аль-Байят», электронным журналом 
«Дабик», при этом вещание ведется сразу 
нескольких языках (в том числе русском) [4]. 
на студии «Аль-хайят» операторы и режис-
серы «ИГ» снимают пропагандистские филь-
мы с использованием спецэффектов: «звон 
мечей», «Пламя войны» и т.д., которые поз-
же выкладывают в Сеть [4]. террористы 
«ИГ» снимают большое количество видео-

роликов, записывают лекции и проповеди.
основной «средой обитания» террорис-

тов и вербовщиков, безусловно, являют-
ся социальные сети, предоставляющие об-
ширный доступ к десяткам и даже сотням 
миллионов пользователей по всему миру. 
«ИГ» освоило все основные соцсети в ли-
це Facebook, Twitter, Youtube, «В Контакте» 
и т.п. о последней нужно сказать особо, т.к. 
именно «В Контакте» является наиболее 
крупной и популярной площадкой для обще-
ния на территории России и стран СнГ. тер-
рористы имеют многочисленные аккаунты, а 
в случае их блокировки – открывают новые, 
распространяют экстремистские фото-, ау-
дио- и видеоматериалы в различных груп-
пах и сообществах (т.н. «пабликах»), кото-
рые можно достаточно легко найти по клю-
чевым словам.

Кроме того, террористы «ИГ» активно 
пользуются системой видеосвязи Skype, 
а также мессенджерами What’sApp, Viber, 
Telegram, чей информационный трафик 
не поддается простому отслеживанию, т.к. 
формально находится вне пределов мощ-
ностей интернет-провайдеров и мобильных 
операторов. Среди женщин-участниц «ИГ» 
немало блоггеров, публикующих на плат-
формах Tumblr и Twitter дневники с конкрет-
ными инструкциями по «переезду» на под-
контрольную боевикам территорию, поиску 
мужа среди террористов и записями о жиз-
ни в «халифате» (блоги Аксы Махмуд, зай-
наб Шарруф, интернет-рассылка Шамс или 
«Птицы Джунна») [5].

Борьба с вербовщиками «ИГ» продолжа-
ется каждый день. По словам сотрудника 
центра экстренной психологической помо-
щи Московского психолого-педагогического 
университета Р. Прокопишина, «на вербовку 
одного человека нужен один человек и неко-
торый информационный ресурс. чтобы об-
ратно его извлечь, уходит работа шести-се-
ми специалистов на протяжении 2-3 лет» [4]. 
Поэтому в качестве наиболее целесообраз-
ных контрмер следует рассматривать меры 
профилактического характера. необходимо 
вести активную пропагандистскую работу 
в учебных заведениях, распространять ин-



357
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

формационные брошюры, направить силы 
на развенчивание среди молодежи (ислам-
ской и не только) мифов о якобы мессианс-
кой роли «ИГ» и перспектив, предоставляе-
мых данной террористической организацией 
участникам. нельзя обойти вниманием и ин-
формационную работу с родителями по воп-
росам вербовки «ИГ».

таким образом, противостояние распро-
странению террористической пропаганды и 
борьба с вербовщиками «ИГ» должны про-
изводиться на регулярной основе, носить 
последовательный, системный, мультивек-
торный характер. от информационной ра-
боты с молодежью и их родителями до ми-
нимизации механизмов воздействия вербов-
щиков в виртуальном пространстве, обще-
ство и государственные институты должны 
объединить силы с тем, чтобы нейтрализо-

вать один из главных вызовов безопаснос-
ти  – международный терроризм.
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пРОблЕМы пРОНИКНОВЕНИя 
РАДИКАлЬНОгО ИСлАМА  
В МОлОДЁЖНую СРЕДу  
И СпОСОбы пРОФИлАКтИКИ В 
ОбРАзОВАтЕлЬНОМ пРОСтРАНСтВЕА.с. несТеров
В XXI веке экстремизм широко практикуется различными религи-
озными организациями для достижения своих целей. Экстремист-
ская активность отрицает этническое и религиозное многообразие 
общества, ведет к нарушению прав и свобод человека, препятс-
твует достижению гражданского мира и согласия, усугубляет поли-
тические конфликты. Экстремизм представляет угрозу националь-
ной безопасности Российской Федерации, создавая возможность 
нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойно-
му качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территори-
альной целостности, устойчивому развитию Российской Федера-
ции, обороне и безопасности государства.

По мнению представителя аппарата на-
ционального антитеррористического коми-
тета н.В. Синцова в СКФо на протяжении 
последних лет сохраняется достаточно вы-
сокий уровень террористических угроз. Бан-
дгруппы, несмотря на принятие мер силово-
го воздействия со стороны спецслужб и сил 
правопорядка, все еще сохраняют способ-
ность к восстановлению своего численно-
го потенциала и инфраструктуры. одной из 

причин этого является наличие в регионе по-
собнической базы, представленной молоды-
ми людьми в возрасте от 17 до 30 лет, по-
павшими под влияние идеологии религиоз-
ного экстремизма.

Поиск эффективных мер по противодейс-
твию терроризму стала первостепенной за-
дачей не только нашего государства, но и 
всего мира в целом. терроризм стал одной 
из глобальных угроз всего человечества. 
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Молодёжь становится главным инструмен-
том террористов.

Среди главных причин радикализации и 
вовлечения молодёжи в террористические 
организации необходимо выделить широкое 
распространение террористической идеоло-
гии, такой как идем ваххабизма, являющихся 
основой деятельности «Аль-Каиды», а также 
ее ячейки – «Имарат Кавказ».

Следует отметить, что одной из глав-
ных причин появления радикального исла-
ма стала проблема религиозного образова-
ния, и впоследствии неверного толкования 
догм этой мировой религии. В советское 
время все образовательные мусульманс-
кие центры оказались за пределами Совет-
ского Союза. на Северном Кавказе систе-
му мусульманского образования пришлось 
выстраивать самостоятельно, что влекло 
за собой ряд проблем, особенно, нехват-
ку кадров и отсутствие правильной с точки 
зрения методики преподавания учебной ли-
тературы. Все это открывало доступ «евро-
пейским учителям» и зарубежной литерату-
ре возможность навязывать «своё толкова-
ние» ислама.

Это приводило к тому, что в некоторых 
религиозных учебных заведениях на Север-
ном Кавказе преподавателями были иност-
ранцы, в основном арабского происхожде-
ния. через свои идеи и «нужную» литерату-
ру они всячески способствовали проникно-
вению идей ваххабизма.

Большое количество литературы с не-
верным толкованием догм ислама попада-
ло в нашу страну через паломников, совер-
шавших хадж в Саудовскую Аравию, – где 
ваххабизм является официальной идеоло-
гией. К примеру, в одной из таких брошюр 
призывалось убивать мусульман, не посе-
щающих пятничную молитву. такой призыв 
разве может содержаться в канонах миро-
вых религий?

таким образом, ваххабизм смог подор-
вать основы традиционного для России ис-
лама, проникнуть путем вероучения, доктри-
ны, лозунгов, обрядов в среду молодёжи.

необходимо, прежде всего, российскую 
молодёжь, исповедующую ислам ориенти-

ровать на отечественные религиозные об-
разовательные центры, чтобы предотвра-
тить боязнь ислама и его неверное толкова-
ние, ориентированное, как уже говорилось 
выше, на запад.

По мнению н.В. Синцова одним из основ-
ных способов, ведущих к дерадикализации 
молодёжи являются СМИ. Информационное 
воздействие является одним из элементов 
формирования сознания молодёжи.

Сложным вопросом является степень ос-
вещения средствами массовой информации 
террористических актов, поведения, тех или 
иных действий боевиков. зачастую журна-
листы уделяют внимание гонке за новостя-
ми, сенсациями, забывая о катастрофичес-
ком вреде от освещаемой информации. тер-
рористические проявления для журналистов 
такие как подрывы, обстрелы, убийства яв-
ляются информационным поводом. Сейчас, 
стратегически важно, что бы СМИ всецело 
способствовали распространению сведе-
ний, разоблачающих преступную сущность 
террористических и экстремистских органи-
заций и успехах борьбы с таковыми.

Устойчивым является мнение о том, что 
против нашей страны ведется информаци-
онная война, которая затрагивает все важ-
нейшие сферы жизни: культуру, религию, 
историю, национальные отношения, нравс-
твенные постулаты. Данное обстоятельство 
проявляется на телевизионных экранах, в 
кинотеатрах, компьютерах, газетных публи-
кациях, а также различных исследованиях, 
финансируемых западными фондами. та-
ким образом из нашего информационного 
пространства, из сферы образования и ис-
кусства, из СМИ исключен воспитательный 
аспект, который особенно важен для подрас-
тающего поколения.

Безусловно, важное значение имеет про-
филактическая работа со студентами вы-
сших учебных заведений, особенно с пер-
вокурсниками, которые более подвержены 
распространению идей радикального харак-
тера.

В течение учебного года в Ставрополь-
ском государственном педагогическом ин-
ституте состоялись лекции-беседы со сту-
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дентами первых курсов на тему «Религиоз-
ный экстремизм в молодежной среде». Сту-
дентам всех факультетов был показан доку-
ментальный фильм «Имарат Кавказ» о борь-
бе с международной террористической орга-
низацией, действующей на Северном Кавка-
зе, а также была прочитана лекция о влия-
нии идей радикального экстремизма на сту-
денчество. лекторы продемонстрировали 
современную геополитическую ситуацию, 
а также рассказали о борьбе с запрещен-
ной в России террористической группиров-
ки ИГИл.

Выступающие отметили, что именно мо-
лодежная среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки является той частью об-
щества, в которой наиболее быстро проис-
ходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала и распространение 
экстремизма.

Итак, только комплекс совместных про-
филактических мер позволит переориен-
тировать тенденцию развития молодежно-
го экстремизма в сторону его снижения, а 
также использовать потенциал молодежи в 
конструктивных целях, достигнув баланса 
между интересами молодых людей, мест-
ных сообществ, государства и общества в 
целом.

ФОРМИРОВАНИЕ пАтРИОтИЧЕСКИх 
КОМпЕтЕНцИй: Опыт РЕАлИзАцИИМ.и. воевоДинА,

е.с. бицуевА
Патриотическое воспитание и гражданское становление россий-
ской молодёжи в современных условиях приобретает особую ак-
туальность и значимость в рамках проблемы террористическо-
го наёмничества среди молодежи. Патриотизм является одной из 
важнейших составляющих общенациональной идеи Российского 
государства.наличие чувства любви к своей Родине и его осознан-
ность имеет большое значение в социальном, духовном, нравс-
твенном и физическом развитии личности человека и является 
своего рода инструментом противодействия терроризму в услови-
ях глобализации.

В стратегических документах, посвящен-
ных теме развития Российской Федерации, 
а также в программных выступлениях руко-
водителей нашей страны, в том числе заяв-
лениях Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, многократно определялась не 
только важность государственного внима-
ния к сфере патриотического воспитания мо-
лодёжи, но и наличие государственного за-
каза на воспитание гражданина с активной 
жизненной и профессиональной позицией, 
трудолюбивого, высоконравственного, ува-
жающего права и свободы личности, тради-
ции и культуры разных народов – патриота 
своей Родины.

Социально-экономические изменения 
внутри нашей страны, а также сложная гео-
политическая обстановка в мире требуют 
отлаженной работы всей системы патрио-
тического воспитания молодёжи. В связи с 
этим значительно возросла роль педагоги-
ческих вузов, выпускающих специалистов, 
которые отвечают за реализацию государс-
твенной молодёжной политики в деле нравс-
твенно-патриотического становления под-
растающего поколения, подготовки его к са-
мостоятельной жизни.

Возрастет необходимость формирования 
образа выпускника нового социокультурного 
типа, отвечающего вызовам времени, под-



360
Международно-правовые
средства противодействия терроризму
в условиях глобализации...

готовка которого базируется на принципах, 
отраженных в основных нормативных доку-
ментах РФ.

Первоочередной задачей в Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской федерации на период 
до 2020 года в области образования являет-
ся обеспечение компетентностного подхода, 
взаимосвязи академических знаний и прак-
тических умений и создание инфраструкту-
ры социальной мобильности обучающихся. 
А также в Концепции установлены такие це-
левые ориентиры развития системы образо-
вания к 2020 году как создание не менее 500 
центров сертификации и присвоения про-
фессиональных квалификаций. такими цен-
трами могут выступить и центры молодеж-
ной политики, факультеты общественных 
профессий, центры патриотического воспи-
тания и другие структуры вузов РФ, которые 
реализуют программы дополнительного об-
разования детей и молодежи.

Концепция государственной молодежной 
политики в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ, до 2025 года строиться исхо-
дя из следующих принципов:
– участие молодежи и институтов граждан-

ского общества в формировании и реали-
зации государственной молодежной по-
литики;

– адресность и индивидуальный подход, 
предполагающий учет особенностей каж-
дой возрастной, социальной, профессио-
нальной, этнической групп молодежи;

– приоритет интересов, потребностей мо-
лодежи и учет ее мнения при разработке 
и реализации региональных комплексных 
и отраслевых программ социально-эконо-
мического развития;

– межведомственный подход в реализации 
государственной молодежной политики 
на всех уровнях государственной власти;

– информационная открытость и независи-
мость оценки результатов реализации го-
сударственной молодежной политики.

Концепция государственной молодежной 
политики в субъектах Российской Федера-

ции, входящих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ, до 2025 года предполагает 
реализацию мероприятий по следующим ос-
новным направлениям государственной мо-
лодежной политики:
– духовно-нравственное развитие и граж-

данское образование молодежи;
– вовлечение молодежи в социальную 

практику.

Следовательно современное высшее пе-
дагогическое образование должно обеспе-
чить возможность получить в стенах вуза од-
новременно с основной педагогической спе-
циальностью дополнительные навыки рабо-
ты с детскими и молодежными коллектива-
ми в области патриотического воспитания на 
базе единой общекультурной и профессио-
нальной подготовки.Формирование патрио-
тических компетенций и развитие активной 
гражданской позиции у студентов в систе-
ме учебно-воспитательной деятельности пе-
дагогического вуза – главная цель дополни-
тельного образования студентов.

Для разработки программ дополнитель-
ного образования молодежи и воспитатель-
ных программ, которые традиционно реали-
зуются в центрах молодежной политики, на 
факультетах общественных профессий, в 
центрах патриотического воспитания и дру-
гих воспитательных структурах вузов РФ, в 
Ставропольском государственном педагоги-
ческом институте введена матрица патрио-
тических компетенций. Процесс внедрения 
патриотических компетенций прошел не-
сколько этапов: разработка паспортов пат-
риотических компетенций, включающих оп-
ределение, содержание,основные сущност-
ные характеристики, структуру компетенции 
(знания, умения, навыки) и планируемые 
уровни сформированности компетенции у 
студентов – выпускников вуза;разработка 
примерной дополнительной общеобразова-
тельнойпрограммы образования молодежи 
для реализации во внеучебное время.

Результаты обучения по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, 
которые включат формирование у студентов 
педагогического вуза наряду с общекультур-
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ными патриотических компетенций, показы-
вают повышение интереса обучающейся мо-
лодежи к культуре и истории своей страны, 
вовлеченность в социально значимую де-
ятельность общества. Это обусловлено тем, 
что мероприятия, реализуемые в рамках до-
полнительного образования в вузе, эмоцио-
нально окрашены, способствуют формиро-
ванию убеждений, мировоззренческих ус-
тановок, которые выражаются в конкретной 
деятельности, что является основой патри-
отического воспитания студентов.

на наш взгляд, популяризация опыта раз-
работки матрицы и паспортов патриотичес-

ких компетенцийпозволит оптимизировать 
систему патриотического воспитания сту-
дентов вузов во внеучебное время.
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РЕгИОНАлЬНый Опыт РАбОты 
В СФЕРЕ пРОтИВОДЕйСтВИя 
тЕРРОРИзМу И ЭКСтРЕМИзМу В 
МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ НА пРИМЕРЕ 
ФОРМИРОВАНИя пАтРИОтИЧЕСКИх 
КОМпЕтЕНцИй В уСлОВИях 
СИСтЕМы ВыСШЕгО ОбРАзОВАНИяА.в. шуМАковА,

с.А. ТЮренковА
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях 
является одним из приоритетных направлений государственной 
образовательной политики, получившей отражение в целом ряде 
нормативно-правовых актов последних лет [1-5].

одновременно это одно из ведущих на-
правлений в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму в молодежной сре-
де, поскольку формирование патриотизма 
с учетом современных достижений науки 
на основе отечественных традиций являет-
ся неотъемлемой частью воспитательного 
процесса.

В соответствии с нормативно-правовыми 
документами, в частности, со «Стратегией 
развития воспитания в РФ на период до 2025 
г.», патриотизм включает в себя формирова-
ние у подрастающего поколения целостно-
го мировоззрения, российской идентичнос-

ти, уважения к своей семье, обществу, го-
сударству, принятым в семье и обществе 
духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям, к национальному культурному и 
историческому наследию и стремления к его 
сохранению и развитию; создание условий 
для воспитания у детей активной граждан-
ской позиции, гражданской ответственнос-
ти, основанной на традиционных культур-
ных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества, для увеличения зна-
ний и повышения способности ответственно 
реализовывать свои конституционные права 
и обязанности; развитие правовой и полити-
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ческой культуры детей, расширение конс-
труктивного участия в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах самоорганиза-
ции, самоуправления, общественно-значи-
мой деятельности; развитие программ пат-
риотического воспитания детей, в том чис-
ле военно-патриотического; разработку и 
реализацию вариативных программ воспи-
тания, способствующих правовой, социаль-
ной, культурной адаптации детей мигран-
тов; формирование мотивов, нравственных 
и смысловых установок личности, позволя-
ющих противостоять экстремизму, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признакам, 
межэтнической и межконфессиональной не-
терпимости, другим негативным социаль-
ным явлениям [2].

В ситуации радикальной смены ценност-
ных ориентиров мы наблюдаем такие нега-
тивные процессы, как депатриотизацию ду-
ховной и социальной жизни молодежи, раз-
мывание ценностно-мотивационного ядра 
национального самосознания юношества. 
отечественная история, ее героические со-
бытия, образы выдающихся деятелей утра-
тили силу нравственного идеала для многих 
молодых людей.

Современной России как никогда необхо-
димы возрождение духовности, воспитание 
детей и молодежи в духе патриотизма, люб-
ви к отечеству. особую роль в этом процес-
се занимает патриотическое воспитание мо-
лодёжи, которое выступает сегодня в качес-
тве важного компонента социального заказа 
общества и государства. оно призвано фор-
мировать патриотическое сознание, патрио-
тическую позицию молодёжи на фундаменте 
важнейших отечественных социокультурных 
ценностей, выступающих основой духовно-
нравственного единства общества.

Президент РФ на встрече с ветеранами и 
участниками Поискового движения России в 
апреле 2015 г. отметил, что в России гото-
вят специалистов, способных организовать 
соответствующий воспитательный процесс, 
однако, по его словам, в предыдущее деся-
тилетие многое было упущено, и теперь это 

«должно быть восстановлено». По его мне-
нию, обучение должно проводиться «на сов-
ременном уровне – оно должно быть инте-
ресным, познавательным и «должно захва-
тывать молодых людей, чтобы они понима-
ли, что им есть чем гордиться» [6].

Региональный опыт работы сотрудников 
образовательных организаций высшего об-
разования в сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму в молодежной сре-
де основан на возможности и умении соче-
тать педагогические традиции и новаторс-
тво, свойственные современной образова-
тельной системе.

В качестве примера реализации про-
грамм по противодействию распростране-
ния идеологии экстремизма и терроризма 
среди молодежи на различных уровнях мож-
но привести формирование патриотических 
компетенций (в контексте общекультурных) 
у выпускников вуза в результате освоения 
программ бакалавриата по ФГоС Во.

Их разработка является инновационным 
подходом к организации системы патриоти-
ческого воспитания в рамках высшего обра-
зования, направленного на противодействие 
распространения идеологии экстремизма и 
терроризма среди обучающейся молодежи.

Анализ содержания общекультурных ком-
петенций показал, что патриотическое вос-
питание в них отражено условно и фрагмен-
тарно (способность…для формирования 
гражданской позиции, способность исполь-
зовать правовые знания, способность к са-
моорганизации… и т.д.).

Этими обстоятельствамипри существую-
щем компетентностном подходе обусловле-
на необходимость выделения в рамках об-
щекультурных компетенций патриотических 
(оК (П)), способствующих практической ре-
ализации выше обозначенных компонентов 
патриотического воспитания.

Следует сразу оговорить, что целевая ау-
дитория (молодежь) ограничена студенчест-
вом, поскольку формирование компетенций 
предполагается в системе вуза. Кроме того, 
психологические особенности этого возраста 
дают возможность сформировать те элемен-
ты патриотизма, которые могут стать духов-
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но-нравственным ориентиром для личности в 
ее последующей жизнедеятельности.

Программа предусматривает решение та-
ких задач, как анализ нормативно-правово-
го обеспечения патриотического воспита-
ния; теоретико-методологическое обоснова-
ние патриотического воспитания в вузе; реа-
лизация патриотических компетенций в вузе 
в рамках программ дополнительного образо-
вания (центры развития личности, факульте-
ты общественных профессий, центры патри-
отического воспитания и др.)с использова-
нием инновационных подходов;разработка 
паспорта патриотических компетенций, фор-
мируемых в системе дополнительного обра-
зования студенческой молодежи; разработ-
ка матрицы формирования патриотических 
компетенций в системе дополнительного об-
разования студенческой молодежи.

Инноватикой даннойпрограммы, помимо 
пилотного характера проекта, является фор-
мирование патриотических компетенций в 
рамках программ дополнительного образо-
вания в системе высшего образования.

Среди форм, обусловившихпрактикоори-
ентируемый характер работы, следует вы-
делить такие, как патриотическая квест-игра, 
зарница, интеллектуальные игры, творчес-
кие конкурсы, уроки мужества, вахта памя-
ти, патриотические дебаты, патриотические 

диспуты, открытый микрофон, акции (флеш-
мобы, концерты и др.), нормы Гто, спортив-
ные соревнования, научные семинары, на-
учно-практические конференции, историчес-
кие реконструкции, тематические выставки, 
экскурсии, фотовыставки, фестивали, патри-
отические объединения и движения (волон-
терский корпус, поисковые отряды и др.).

Программа дает возможностьрешать за-
дачи патриотического воспитания как рам-
ках дополнительного образования на базе 
центров развития личности, факультетов 
общественных профессий, центров патри-
отического воспитания, так и деятельнос-
ти различных лабораторий (учебных, науч-
ных и др.).

таким образом, разработка патриотичес-
ких компетенций, их формирование в ходе 
мероприятий в рамках дополнительного об-
разования в вузе полностью соответству-
ет запросам современного общества и нор-
мативно-правовым документам по реали-
зации государственной политики в сфере 
образования и воспитания, поскольку спо-
собствует:
– изучению успешного опыта с целью выяв-

ления и использования наиболее эффек-
тивных практик патриотического воспита-
ния;

– проведению исследований, направлен-
ных на разработку новых программ, мето-
дических подходов и технологий патрио-
тического воспитания;

– совершенствованию системы подготовки 
специалистов и повышения их квалифи-
кации в области патриотического воспи-
тания;

– содействию укреплению и развитию об-
щенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидар-
ности россиян, гордости за исторические 
и современные достижения страны и ее 
граждан, уважения к культуре, традици-
ям и истории населяющих Россию наро-
дов, совершенствование межэтнических 
и межконфессиональных отношений;

– повышению качества работы образова-
тельных организаций и организаций, ве-
дущих образовательную деятельность 

 Список использованных источников
1. Федеральный закон об образовании в Российской Фе-

дерации N 273-Фз от 12 декабря 2012 г.; Государствен-
ная программа РФ «Развитие образования на 2013-
2020  гг.»; Распоряжение от 29 декабря 2014 г. № 2765-
р «Развитие образования на 2016-2020 гг.» и др.

2. «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
2025 г.» // http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html

3. Указ Президента РФ от 24ё.12.2014 № 808 «об утверж-
дении основ государственной культурной политики» // 
http://kremlin.ru/events/president/news/47325 Дата обра-
щения: 10.10.2015 г.

4. Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 – 2020 годы // http://government.ru/
media/files/mlorxfXbbCk.pdf Дата обращения: 10.10.2015 г.

5. Государственная программа «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
// http://www.gospatriotprogramma.ru/programma%202016-
2020/ Дата обращения: 10.10.2015 г.

6. http://www.putin-today.ru/archives/10221 Дата обращения: 
10.10.2015 г.



364
Международно-правовые
средства противодействия терроризму
в условиях глобализации...

по патриотическому воспитанию обучаю-
щихся и повышение их мотивации к служ-
бе отечеству;

– формированию у граждан Российской Фе-
дерации, в том числе студенческой мо-
лодёжи, активной гражданской позиции, 
чувства сопричастности к процессам, про-

пРОФИлАКтИКА ВОВлЕЧЕНИя 
пОДРОСтКОВ  
В ДЕСтРуКтИВНыЕ КулЬтыи.Ю. коЛобовА,

в.в. ершовА
Духовные процессы в России последние десятилетия отличает 
большое распространение нетрадиционных религиозных органи-
заций. В период, когда традиционные культурообразующие рели-
гии (православие, ислам, иудаизм) восстанавливали свои возмож-
ности, потерянные за годы советской власти, деструктивные куль-
ты, опираясь на федеральный закон «о свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» (1997 г.), заняли их место в духовной жиз-
ни некоторых россиян.

исходящим в стране, истории и культуре 
России, путём вовлечения их в волонтер-
скую практику и т.д.;

– противодействию терроризма и экстре-
мизма в среде обучающейся молодежи, 
что особенно актуально в условиях поли-
культурного и полиэтничного региона.

Изучением влияния деструктивных культов 
на развитие личности занимались ряд ученых 
и практиков педагогики, психологии и теоло-
гии, среди них можно назвать А.И. осилова, 
о.В. Дьяченко, А.л. Дворкина, А.С. Майхрови-
ча, т.П. Короткую, В.С. Прокошину и др.

е.н. Волков определяет деструктивные 
культы как группы и организации, которые 
используют крайние и неэтичные техники 
манипулирования для вербовки и удержания 
своих членов, имеют тенденцию или прямо 
осуществляют тотальный контроль мыслей, 
чувств и поведения своих приверженцев с 
целью удовлетворения интересов лидеров 
и самодовлеющей группы [1]. Большинство 
из них используют религиозное прикрытие, 
но есть политические, коммерческие, псев-
дотерапевтические, восточные медитацион-
ные и даже группы по избавлению от алкого-
ля и наркотиков, в которых одна форма за-
висимости просто заменяется другой.

Успешность религиозно-мистических ор-

ганизаций не секретна они пользуются тре-
мя основными потребностями каждого чело-
века: потребностью в общности, структури-
рованностью жизни и значимостью для дру-
гих. Этим пользуются все культы.

Для вербовки последователей исполь-
зуются разнообразные методы психологи-
ческого влияния. Ф. зимбардо и М. лайппе 
в своей книге «Психология изменения уста-
новок и социальное влияние» перечисляют 
типичные для большинства деструктивных 
культов и тоталитарных сект:
– технология «Step by step» (небольшие уступ-

ки, на которые соглашается вербуемый, вле-
кут за собой все более и более существен-
ные уступки);

– сила групповой динамики;
– отсутствие возможности протестовать 

или спорить;
– позитивное подкрепление [2].

л. Штамм выделяет следующие фазы в 
индоктринации членов сект:
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1. Фаза вербовки осуществляется людь-
ми, которые могут интуитивно чувствовать 
потенциального члена секты. на этой фазе 
происходит эмоциональное дестабилизиро-
вание человека и запутывание в противоре-
чиях. Вербующий член секты вызывает до-
верие как можно на более длительный пери-
од времени, всячески показывает желание 
оказать помощь нуждающемуся, показать 
ему верный путь. человек, который вербует, 
должен выглядить воодушевленным, радос-
тным, проявлять себя членом сообщества, 
которое всех делает счастливым.

2. Введение в учение заключается в со-
общении основных положений предлагае-
мого учения. Ведущей задачей этого этапа 
является психологическая привязка вербуе-
мого человека и вовлечение его в идеологи-
ческую доктрину, в смысл таинства. Форма 
с помощью которой вовлекают может быть 
разной: курсы, семинары, лекции, богослу-
жения, изучение книг, просмотр видеокас-
сет, во время которых «учения», излагают-
ся учителями секты постепенно, выдаются 
«порционно».

3. Увеличение связи с группой проявляет-
ся в полном разрыве человека с прежними 
«корнями». жизнь протекает в лоне группы. 
Происходит разрыв контактов с теми, кто от-
влекает от постоянной связи с культом.

4. Альенация (отчуждение) от окружаю-
щего мира и изоляция, происходит парал-
лельно с нарастающим вхождением в жизнь 
секты.

5. Усиление принадлежности к учению 
секты, проявляющееся увеличением зави-
симости, контролем над сознанием и чувс-
твом идентичности с сектой [3].

основные проблемы тех, кто оказался 
под влияние деструктивных культов, можно 
разделить на четыре основные группы: пси-
хические, психосоматические, соматические 
и социальные.

Крайнее беспокойство вызывает тот 
факт, что чаще всего последователями де-
структивных культов становится молодежь, 
так как большинство молодых людей не спо-
собны противостоять психологическому воз-
действию и механизмам контроля на лич-

ность в силу дезориентации, несформиро-
ванности твердых жизненных принципов. 
Усвоение негативных поведенческих устано-
вок представляет серьезную опасность для 
молодых людей и общества в целом.

Подростковый возраст является затяж-
ным переходным периодом от детства к зре-
лости. В течение этого периода ломаются и 
перестраиваются все прежние отношения 
ребенка к миру и самому себе и развивают-
ся процессы самопознания и самоопреде-
ления, приводящие, в конечном счете, к той 
жизненной позиции, с которой школьник на-
чинает свою самостоятельную жизнь.

однако в подростковом возрасте процесс 
формирования личности не завершается. 
Весь этот период представляет собой зна-
чительную перестройку ранее сложившихся 
психологических структур и возникновение 
новых, которые с этого момента лишь начи-
нают дальнейший путь своего развития.

Именно поэтому подростки у которых не 
сформировались в полной мере мировоз-
зренческие принципы, система убеждений, 
легче поддаются влиянию и вовлекаются в 
деструктивные культы.

Согласно определению л.Г. новиковой 
профилактика вовлечения подростков в де-
структивные культы – это комплекс социаль-
ных, образовательных и психологических 
мероприятий, которые направлены на выяв-
ление и устранение причин и факторов вов-
лечения подростков в деструктивные куль-
ты, на предупреждение развития и нейтра-
лизацию негативных личностных, педагоги-
ческих и социальных последствий вовлече-
ния в организации деструктивного характе-
ра [4].

основными направлениями профилакти-
ки вовлечения в деструктивные культы яв-
ляется:
– выявление подростков группы риска;
– формирование культуры поведения, кото-

рое обеспечивает психологическую защи-
ту в ситуациях риска;

– формирование ценностных ориентаций и 
положительной самооценки;

– формирование умения критически осмыс-
ливать ситуации;
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– развитие навыков противостояния давле-
нию группы;

– развитие умения конструктивно разре-
шать конфликтные ситуации;

– формирование навыков здорового образа 
жизни.
Эффективность процесса профилакти-

ки вовлечения подростков в деструктивные 
культы обеспечивается совокупностью сле-
дующих психолого-педагогических условий:
– выявление подростков, подверженных 

риску вовлечения в деструктивные культы;
– проведение систематических целенап-

равленных мероприятий с подростками и 
их родителями;

– повышение научно-методической ком-
петентности педагогов для обеспечения 
профилактической деятельности;

– повышение родительской компетентнос-
ти с целью их вовлечения в профилакти-
ческую работу.

таким образом, сотрудничество педаго-
гов, психологов, подростков, родителей в 
процессе подготовки и проведении любых 
форм профилактических мероприятий, при-
ведет к раскрытию и пониманию сущности 
деструктивного культа как явления, ее не-
гативного влияния на все сферы жизни че-
ловека, формированию умения вести себя с 
вербовщиками, позволит стать увереннее в 
себе и т.д.

 Список использованной литературы.
1. Волков е. н. Преступный вызов практической психоло-

гии: феномен деструктивных культов и контроля созна-
ния (введение в проблему) // журнал практического пси-
холога. М.: Фолиум, 1996. № 2. С. 87-93.

2. зимбардо Ф., ляйппе М. Социальное влияние СПб.: Пи-
тер, 2001. 448 с.

3. Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения 
жертвы. М.: Эксмо, 2010. 864 с.

4. новикова л.Г. Религиозность в Беларуси на рубеже ве-
ков: тенденции и особенности проявления (социологи-
ческий аспект). Мн.: Бтн-информ, 2001. 132 с.

тЕРРОРИзМ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ: ИСтОКИ, СущНОСтЬ, путИ 
пРЕОДОлЕНИяГ.и. прокопенко 
В современном мире создалась неспокойная обстановка, когда 
ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о совер-
шении террористических актов, особенно против мирного населе-
ния, во многих странах будь то Соединенные Штаты Америки (11 
сентября 2001  г.), Франция, государства Ближнего Востока (Сирия, 
Ирак, турция, Иордания и др.), Африканском континенте, Азии. не 
остается в стороне от этой террористической угрозы и Российс-
кая Федерация.

Угрозы от террористической деятельнос-
ти различного рода экстремистских органи-
заций зашли так далеко, что эти организа-
ции даже смогли создать свое государство 
ИГИл на подконтрольных им территориях 
Ирака и Сирии, организовать хорошо воору-
женную армию, всю военную структуру, по-
лучать финансовую поддержку, а то и вести 
торговлю с не совсем разборчивыми страна-
ми (турция) захваченными у Ирака и Сирии 
нефтяными ресурсами.

Появлению таких террористических орга-

низации в очень большой степени способс-
твовала политика западных стран во главе 
с США, которые свергли законные режимы 
в Ираке, ливии. Ведь не является секретом, 
что в тех же Ираке и ливии в результате во-
енных акций США и их союзников сотни и 
тысячи хорошо обученных военных, верных 
присяге, остались не удел и влились в ряды 
как ИГИл, так и Аль-Каиды. Справиться с ни-
ми будет непросто.

Российская Федерация постоянно и целе-
направленно убеждала западных политиков 
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в пагубности проводимой ими политики в от-
ношении неугодных им руководителей стран 
(Саддам хусейн, Муамар Каддафи и др.), ко-
торая будет сопровождаться насилием, бра-
тоубийственной войной, в том числе и на ре-
лигиозной почве.

начинают понимать это и на западе.
так в ходе президентских дебатов в США 

участник президентской гонки Дональд 
трамп дал высокую оценку тому, как ныне 
покойный иракский лидер Саддам хусейн 
вел борьбу против террористов: «Саддам 
хусейн был плохим парнем. так ведь? но 
знаете ли Вы, в чем он был силен? он уби-
вал террористов, причем делал это здоро-
во». Ранее трамп заявлял, что «мир был бы 
на 100% лучше», если бы диктаторы вроде 
Саддама хусейна и Муамара Каддафи оста-
лись у власти.

на недальновидную политику западных 
стран указывал и президент РФ Путин В. В., 
заявив с трибуны Юбилейной сессии орга-
низации объединенных наций «Вы хоть по-
нимаете, что натворили?!». Почувствовав и 
осознав серьезную угрозу от террористичес-
кой деятельности своим национальным ин-
тересам многие страны начали борьбу с тер-
рористами.

Руководство РФ неоднократно предла-
гало и продолжает это в настоящее время 
объединить все усилия в борьбе с террорис-
тами, но полного взаимопонимания с запад-
ными партнерами добиться не удается: на 
словах вроде бы все все понимают, но на 
деле не получается: РФ помогает законно-
му правительству Сирии, США и их запад-
ные союзники – так называемой сирийской 
оппозиции. террористы пользуются этим и 
продолжают сопротивление, используя для 
этого все свои ресурсы. А они не маленькие.

Активно ведется вербовка наемников по 
всему миру. не стала исключением и Рос-
сийская Федерация. Серьезную озабочен-
ность вызывает то, что в рядах террористов 
оказывается молодежь, которая подверга-
ется мощному информационному воздейс-
твию через Интернет или исламских пропо-
ведников.

так, согласно последним данным, озву-

ченным во время ток-шоу на Ставрополь-
ском краевом телевидении вице-премье-
ром правительства Ставропольского края 
Юрием Скворцовым в рядах «Исламского 
государства воюют более ста ставрополь-
ских ребят, из Дагестана около полутора ты-
сяч молодых ребят, из чечни от пятисот до 
шестисот, из Кабардино-Балкарии – трис-
та, из Карачаево-черкессии – двести». [1] 
И это только из Северо-Кавказского регио-
на. Количество же молодых людей из всей 
РФ, воюющих на стороне ИГИл, значитель-
но больше. Проблема серьезная, это пони-
мают все руководители.

Почему-то принято считать, что все эти 
молодые люди из бедных неблагополуч-
ных семей. но это не всегда так. Сошлюсь 
на пример из нашего Ставропольского края, 
озвученный в средствах массовой информа-
ции. Это история бывшего студента Ставро-
польского государственного медицинского 
университета (Ст ГМУ) 21-летнего Малвуда 
Керимова. Молодой человек из обеспечен-
ной семьи, родители сотрудники МВД, при-
чем, как они сами признаются, семья никог-
да не была набожной, да и сам Керимов не 
проявлял явного интереса к религии. Кто же 
убедил его ехать в Сирию, разорвав привыч-
ные социальные связи, отказавшись от пре-
стижного образования и успешной карьеры?

на мой взгляд, одной из главных причин 
наемничества среди молодежи стало следу-
ющее: с начала 80-х и особенно 90-х годов 
многое в стране изменилось, условия жизни 
стали другими. но изменения условий жизни 
– это причина. нас же интересует следствие: 
изменились люди. «Появилась другая систе-
ма ценностей, поменялось отношение к бо-
гатству и бедности, упал уровень культуры, 
как в смысле поведения, так и в смысле за-
просов. насилие стало явлением едва ли не 
нормальным и повсеместно распространен-
ным. то, что в начале 80-х нельзя себе бы-
ло и представить, превращается в обыден-
ность. При помощи СМИ, литературы, кине-
матографа сложился совершенно опреде-
ленный идеал соответствия». [2] Все очень 
хорошо понимают, что нужно быть «крутым» 
– богатым и знаменитым. Правда, о прием-
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лемых средствах для достижения цели, жур-
налисты, писатели и кинематографисты рас-
сказать позабыли. зато подробно показано 
и рассказано о том, как отнять деньги, как 
уничтожить конкурентов, как доказать свое 
превосходство, как заявить о себе на всю 
страну и на весь мир.

ничего удивительного не будет в том, что 
в стране существует многочисленная груп-
па молодых людей, уверенных, что для об-
ретения известности необходимо не учиться 
и трудиться; а поддаться на увещевание ре-
лигиозных проповедников ехать строить Ве-
ликое Исламское государство. К большому 
сожалению, эти поездки для молодых людей 
заканчиваются гибелью.

надо сказать, что Российская Федерация 
проводит последовательную политику по ис-
коренению проявлений террористического 

характера. Это и запрещение в РФ пропаган-
ды терроризма, и принятие Государственной 
Думой РФ в конце июня 2016 года нового ан-
титеррористического закона. закон подписан 
президентом РФ Путиным В. В. и вступил в 
силу. И хотя этот закон вызвал неоднознач-
ную реакцию в различных общественных ор-
ганизациях, среди правозащитников, сотовых 
операторов и интернет – компаний, надо по-
лагать он будет способствовать прекраще-
нию условий для пропаганды экстремизма и 
терроризма. задача же СМИ – пропаганди-
ровать здоровый образ жизни, дружбу между 
народами, показывать добрые фильмы.
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О РОлИ ОбРАзОВАтЕлЬНых 
ОРгАНИзАцИй В пРОтИВОДЕйСтВИИ 
тЕРРОРИзМун.А. боДневА
Анализ причин и мониторинг факторов и условий, которые спо-
собствуют формированию терроризма в современной среде поз-
волили сформировать антитеррористическую политику Российс-
кой Федерации. Среди явных угроз, вызывающие максимальную 
опасность, имеет тенденция вовлечения количества учащейся мо-
лодежи, в особенности студентов средних и высших учебных за-
ведений, учащихся в аспирантуре и ординатуре, в экстремистскую 
деятельность.

на наш взгляд причин происходящих со-
бытий за последние двадцать пять лет в 
России не мало: распространение правово-
го нигилизма; падение нравственности и ду-
ховности в обществе; в СМИ присутствует 
культ насилия и жестокости.

В фокусе вниманиязарубежных и россий-
ских и СМИ,летом 2015 года,явилась исто-
рия российской студентки Варвары Карауло-
вой (1995 года рождения). Девушкаобучалась 
в московской элитной школе с углубленным 
изучением французского языка, и выросла не 
в чечне и не в Дагестане, а провела несколь-
ко лет в США. однако в составе группы из 

12 человек, граждан РФ, она была задержа-
на при попытке пересечь сирийско-турецкую 
границу с целью присоединения к ИГИл [1]. 
однако, в СМИ и Интернете, до «скандаль-
ной» истории с В. Карауловой, уже была ин-
формация о попытках присоединения к «Ис-
ламскому государству» молодежи, по свое-
му происхождению не связанная с Северным 
Кавказом или поволжскими регионами со зна-
чительным мусульманским населением [2].

таким образом, очевидно, что на сегод-
няшний день так называемое «Исламское 
государство» представляет собой комплек-
сный вызов для российской безопасности.
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В России создана и действует целая сис-
тема противодействия терроризму. Прежде 
всего это нормативно-правовая база: Конс-
титуция РФ, федеральные конституционные 
законы, нормативно-правовые акты Прези-
дента РФ и Правительства РФ, Стратегия 
национальной безопасности в РФ до 2020 
года, Концепция противодействия террориз-
му и т.д. Анализ нормативно-правовой базы, 
которая относится к противодействию тер-
роризма в сфере образования показывает 
некую «зауженность».

Исходя из современных потребнос-
тей образовательных учреждений уместно 
предъявить требования участия в противо-
действии и терроризму в рамках реализа-
ции компетентстного подхода. В соответс-
твии с классификацией, которая предложе-
на И.А.зимней [3] то есть возможности фор-
мирования у учащейся молодежи различных 
компетенций, которые позволят обеспечить 
участие образовательных организаций в 
противодействии терроризму. Сегодня явно 
необходимо совершенствование технологии 
разработки базовых компетенций, позволя-
ющие максимально эффективно формиро-
вать мировоззрение учащейся молодежи, 
они обеспечат неприятие идеологии терро-
ризма, что обеспечит затруднение «подпи-

тывания» рядов террористов нашей студен-
ческой молодежью. Возможно необходимо 
изменить и дополнить учебный курс «Безо-
пасность жизнедеятельности», ввести более 
конкретные темы «террористический акт: 
его предотвращение и обезвреживание тер-
рористов»; «ИГИл: манипуляции вовлече-
ния молодёжи в его ряды» и т.д.

таким образом, очевидно, что в совре-
менном обществе есть явная угроза между-
народного терроризма и вовлечения в ИГИл 
студенчества РФ, используя современные 
манипулятивные психологические техноло-
гии. необходимо пересмотреть роль образо-
вательных организаций в противодействии 
терроризму, совершенствовать формы и ме-
тоды антитеррористической идеологии че-
рез образовательные стандарты.
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О пСИхОлОгИЧЕСКИх МОтИВАцИях 
ВОВлЕЧЕНИя И уЧАСтИя В 
тЕРРОРИСтИЧЕСКОй гРуппИРОВКЕв.Г. куЗнецов,

н.в. куЗнецовА
терроризм, являясь формой криминального поведения, тем не ме-
нее, имеет свои отличительные особенности. он может иметь как 
религиозно фанатическую основу, так и борьбу за утверждение 
принципов по-своему понимаемой справедливости, отстаивание 
прав своего народа. 

В глазах многих подростков террорист может 
иметь ореол Робин Гуда. Это проявление ге-
роизма, возвышения самого себя в собствен-
ных глазах. В отличие от чисто криминаль-

ных субъектов в террористические группиров-
ки могу быть вовлечены обычные подростки, 
часто очень добрые по своей натуре. Участие 
в группе помогает им преодолеть свои комп-
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лексы (конформизм, отчужденность в своем 
классе или во дворе) Героика и романтизм 
терроризма, помноженные на активное вооб-
ражение подростка себя в роли спасителя лю-
дей, помогает ему преодолеть многие психо-
логические проблемы, придает особую значи-
мость его личности. Это и самоутверждение 
и самоидентификация подростка. Большую 
роль, в возможности вовлечения подростков 
в банду играют такие природные психологи-
ческие свойства личности, как-то: стремление 
к самоутверждению и подавлению другой лич-
ности. Как правило, это социально неприспо-
собленные, малоуспешные люди. они плохо 
учились в школе и в вузе, они не смогли сде-
лать карьеру, добиться того же, что их сверс-
тники. они всегда страдали от одиночества, у 
них не складывались отношения с представи-
телями противоположного пола. Словом, вез-
де и всегда они были отстающими, нигде они 
не чувствовали себя по-настоящему своими.

огромную роль в вовлечении подростков в 
террористические группировки играет семья. 
любовь в семье между родителями и детьми, 
доверительность и открытость отношений со-
здают прочный иммунитет от всяких разру-
шительных действий в жизни ребенка. При-
мером тому служит нашумевшая история со 
студенткой МГУ Варварой Карауловой, ли-
шенной этого самого иммунитета и отправив-
шаяся к террористам ИГИл в 2015году. Про-
блемы отношений в семье, становятся про-
блемой в последующей жизни детей. Извес-
тно множество грустных историй о молоде-
жи, оказавшейся в сетях различных религи-
озных сект, предлагающих суррогат заботы и 
душевного тепла, отсутствовавших в родном 
доме. Эти истории чаще связаны с девочками 
и девушками. В то время как юноши в проти-
вовес домашнему злу, выбирают различного 
рода криминальные и террористические бан-
ды. Это психологические составляющие мо-
тивации вовлечения и участия в террористи-
ческой группировке.

Подростки, выросшие в бедных семьях 
или имеющие, тяжелобольных членов се-
мьи, могут иметь и корыстный мотив свое-
го участия в банде. хотя истоки причин у них 
разные, цель участия одна – деньги. но вы-

хода из террористической банды нет. здесь 
«железные» законы субординации, подоб-
ные уголовным бандам.

Для лиц, склонных к терроризму, подоб-
но участникам криминальных групп, харак-
терно преобладание эмоций над разумом, 
предвзятость оценок. У этих людей низкий 
порог терпимости и отсутствует должный са-
моконтроль. Для них характерна – постоян-
ная оборонительная готовность и чрезмер-
ная поглощенность собой. они игнорируют 
чувства других людей. Им свойственно ви-
деть постоянную угрозу со стороны «других» 
и отвечать на нее агрессией. они легко сжи-
ваются с идеями насилия.

но в отличие от простого криминала тер-
роризм имеет идеологию и фанатично ей 
следует. Это неукоснительное требование 
ко всем участникам группировки.

Помимо обработки психически здоровых, 
но не во всем благополучных подростков, 
агенты терроризма активно привлекают в 
свои ряды психически неустойчивых и боль-
ных людей. Это и наркоманы и некрофилы.

Смерть – обязательный атрибут деятель-
ности террористов. По мнению психолога Э. 
Фромма, некрофилы живут прошлым. они 
преданы традициям и «героическому «про-
шлому своего народа или семьи. Будущее 
их не интересует.

Другая категория фанатов терроризма 
живут героикой сегодняшнего дня. У этих 
нет ни прошлого, ни будущего. Это тоже не-
крофилы. Этот контакт со смертью явля-
ет собой преодоление ограниченности бы-
тия и выход за его пределы в Бесконечное. 
Смерть и есть Бесконечное. Пребывание в 
этом Бесконечном определяет особое со-
стояние психики. оно наблюдается практи-
чески у всех убийц, которые убивали неод-
нократно. Смерть – это победа над жизнью, 
это Величие силы. Это своего рода культ. 
они сеют смерть и разрушение. А смерть в 
свою очередь деформирует их психику.

Другая патология – это желание покон-
чить свою жизнь самоубийством. Самоубий-
цы – это тоже резерв агентов терроризма. 
Склонность к самоубийству классифициру-
ется в психиатрии как генетически предо-
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пределенная патология. Участие в терро-
ристическом акте – это способ реализовать 
свою склонность. Кроме того, эта акция мо-
жет привлечь к себе внимание, возможно не-
достаточного при жизни, или же она может 
быть осуществлена во имя «высокой» цели. 
Субъект-самоубийца тогда выступает в роли 
жертвы «во имя идеи», что мотивирует этот 
акт самоубийства.

Исследователи выделяют в ряду жела-
ющих стать участниками террористических 
группировок и так называемых «игроков» со 
смертью, демонстрирующих свою «крутиз-
ну» и безнаказанность. то есть, можно вы-
делить зомбированных террористов- «пат-
риотов» и террористов, «работающих» за 
деньги, эти особо опасные.

таким образом, террористы – это осо-
бый класс людей, в основном молодые лю-
ди в возрасте около двадцати лет, плюс–ми-
нус пять лет, получившие воспитание в пат-
риархальной и весьма религиозной культу-
ре, часто имеющие многочисленные психо-
логические комплексы, развившиеся по ряду 
причин их индивидуального развития. они 
уверены в своей избранности и отличаются 
стремлением выйти за пределы серого буд-
ничного существования, сделать мир спра-
ведливым, но убивая и уничтожая его во имя 

своих идеалов. они нетерпимы к инакомыс-
лию, убеждены в обладании абсолютной ис-
тины. У них нарушена связь с реальностью.

Борьба с терроризмом чрезвычайно за-
труднена многочисленными причинами его 
возникновения. Профилактика – одно из на-
правлений этой борьбы. она должна вклю-
чать: Снижение пресса общих социально-эко-
номических проблем общества; осуществле-
ние информационно-воспитательных мер по 
преодолению негативных тенденций в духов-
ной жизни общества через литературу, кино, 
театр, СМИ; целенаправленная нейтрализа-
ция деятельности организаций с экстремис-
ткой направленностью; Воспитательная ра-
бота в общеобразовательных учреждениях 
должна носить не формальный, а осмыслен-
ный и эмоционально насыщенный характер. 
В школе должно быть интересно. Это проти-
вовес улице; Индивидуальная работа с отде-
льными подростками, проявляющими инте-
рес к подобным организациям и действиям.
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пРОблЕМы СОВРЕМЕННОй ШКОлы 
И ВОСпИтАНИЕ пАтРИОтИзМАГ.Т. куЗнецов,

в.Г. куЗнецов
Конец 80-х годов XX века ознаменовался распадом социалисти-
ческого лагеря, а в 1991 году произошел распад СССР. В стра-
нах бывшего социалистического лагеря произошли демократичес-
кие преобразования и переориентация на экономическую и духов-
ную интеграцию со странами запада. Повысилось влияние амери-
канской культуры.

В Российской Федерации система образо-
вания складывалась стихийно под воздейс-
твием многих факторов. Изменения в обра-
зовании шли вслед за изменениями в обще-

стве, носившими демократическую направ-
ленность. Демократизация в образовании 
сводилась к попыткам усовершенствовать со-
ветскую систему образования, которая харак-
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теризовалась централизованным админист-
ративным управлением. новый вектор соци-
альных преобразований требовал реализа-
ции принципов гуманитаризации образова-
ния, его вариативности и альтернативности, 
а также учета национальных и этнических ас-
пектов. Эти проблемы не возникли вдруг.

ощущения надвигающегося кризиса в об-
разовании отмечалось уже к концу 80-х го-
дов. Вопросами реформирования образо-
вания и воспитания начал заниматься спе-
циально созданный еще в конце 1980-х го-
дов Временный научно-исследовательский 
коллектив (ВнИК) при Министерстве про-
свещения СССР. Многие предложения это-
го коллектива были в последующем внесе-
ны в закон РФ «об образовании» 1996 года. 
В результате реформы 1996 года появилось 
много новых типов учебных заведений – ли-
цеев, гимназий, колледжей, профильных, 
национальных, частных школ. Была введе-
на многоуровневая система высшего обра-
зования. но, несмотря на большую работу, 
проводившуюся в направлении демократи-
зации образования, в настоящее время яс-
но, что кризис не преодолен, и появились но-
вые проблемы. В том числе проблема гло-
бального терроризма. Усиливаются вызовы 
запада по отношению к поднимающейся из 
руин перестройки России. Этот подъем вы-
зывает раздражение у западного мира, про-
являющееся в постоянно обновляющихся 
методах ведения информационной войны 
против России. напряженность обстановки 
требует новых педагогических и организаци-
онных форм работы с подрастающим поко-
лением. В период после окончания Великой 
отечественной войны школа жила памятью 
этого жуткого времени. Патриотическое вос-
питание носило естественный характер. не 
было семьи, не затронутой страшными со-
бытиями войны и тяжелого послевоенного 
восстановления. Средства массовой инфор-
мации: радио, газеты, кинофильмы – все го-
ворило и напоминало о событиях, происхо-
дящих в стране. Страна жила единым орга-
низмом. Послевоенное поколение росло на 
книгах о героях, преданности и предательс-
тве, о любви к Родине.

Послеперестроечный период во многом 
сложнее. Россия не изолирована от мира. те-
левидение, интернет, радио, печатные изда-
ния распространяются без ограничений. Мир 
един. Информационная обработка стала зна-
чительно изощреннее. Молодое поколение 
не имеет иммунитета против сладкой запад-
ной сказки. оно не знает, что даже сказку на-
до сочинить, что любому результату пред-
шествует напряженный труд. наши средс-
тва массовой информации явно проигрывают 
эту информационную войну. наши школьники 
во многом невежественны. У нас перегруже-
ны программы абстрактно-научной информа-
цией, но наши дети не знают ничего о наших 
ученых, о трагических страницах истории на-
шей биологической науки, о героях Великой 
отечественной войны, с ними не говорят о 
Великой любви к Родине, историю и геогра-
фию которой они тоже знают плохо. зато они 
любят героев западных мультиков.

Демократизация внутренней политики 
России в сложившихся геополитических об-
стоятельствах многополярного мира оправ-
дывает естественное стремление влиться в 
общемировое образовательное пространс-
тво, реализацией которого было вхождение 
в Болонскую систему образования. однако 
проведенная реформа поставила массу но-
вых проблем. Ключевое противоречие за-
ключается в столкновении социально-эконо-
мических и гуманитарных проблем мирового 
сообщества. Возникла небывалая перегруз-
ка педагогов всех уровней всевозможными и 
постоянно изменяющимися формами доку-
ментации. Это порождает мысли о деятель-
ности, в рамках информационной войны с 
Россией, направленной на отвлечение педа-
гогов от своих прямых обязанностей по ра-
боте с подрастающим поколением.

Российская система образования тради-
ционно отличалась своим гуманизмом. В на-
стоящее время приходиться отмечать значи-
тельное снижение уровня воспитательной ра-
боты, которая во многом носит формальный 
характер. Педагоги слишком запуганы требо-
ваниями к еГЭ и перегружены документаци-
ей. В результате мы имеем недостаточность 
душевной работы с детьми, недостаток педа-
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гогической любви делают наших детей без-
защитными в этом непростом мире. лживые 
обещания райской западной жизни привле-
кательны для подростков. В противовес поч-
ти нет ничего. отсутствует система патриоти-
ческого воспитания. Это не формальное тре-
бование. Это необходимость времени. Де-
тей необходимо вернуть в школу. они ее не 
любят. от школы, от любви к ней начинает-
ся патриотизм. она должна развивать нравс-
твенное чувство, отличающее добро от зла. 
Это формирует иммунитет к злу. Без своих 
душевных вложений мы не отвратим подрос-
тков от зла экстремизма, терроризма, душев-
ных терзаний поиска самого себя.

необходима иная педагогическая пара-
дигма. Педагогика как наука о любви к свое-
му делу. Иная организация труда педагогов, 
иное отношение к этой невероятно важной и 
сложной деятельности.

Гуманистическая идеология реформы 
Российского образования конца XX, по су-
ти, является обобщением мировой гуманис-
тической мысли. Идея миротворческого вос-
питания предполагает решение таких задач, 
как разъяснение международного характера 
современной цивилизации, показ приоритета 

гуманистических ориентаций личности по от-
ношению к технократическим интересам. Это 
и воспитание привычек и навыков диалога и 
компромисса в совместной деятельности по 
улучшению качества жизни настоящих и бу-
дущих поколений людей. однако новое педа-
гогическое мышление направлено не только 
на преобразование российского образования. 
оно исходит из того, что «образование есть 
сознание будущего» (Ф. Майор). А оно связа-
но с общностью всех жителей земли. Соли-
дарность между людьми всего мира сегодня 
является необходимым условием всеобщего 
выживания. Эта необходимость обуславли-
вает утверждение новой парадигмы – между-
народного и миротворческого воспитания. В 
русле этой парадигмы «мир» рассматривает-
ся как целостность и единство природной, со-
циальной и духовной среды обитания. Школа 
ждет перемен.
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пАтРИОтИЧЕСКОЕ ВОСпИтАНИЕ 
СтуДЕНЧЕСКОй МОлОДЕЖИ 
КАК ФАКтОР пРОФИлАКтИКИ 
тЕРРОРИзМА И ЭКСтРЕМИзМАн. в. ДуЛинА,

р. М. пеТруневА,
е. в. АнуФриевА

В условиях, когда остро встает проблема 
распространения на территории Российской 
Федерации идеологии терроризма и экстре-
мизма [1, с. 68], для противостояния силам 
терроризма особое значение приобретают 
ценности, разделяемые той или иной соци-

альной группой, социумом в целом. А. н. Пе-
ренджиев в своей статье [2] проводит анализ 
российских ценностей на основе докумен-
та «о стратегии национальной безопаснос-
ти Российской федерации до 2020 года», ут-
вержденной Указом Президента РФ 12 мая 

В условиях расширяющейся глобализации современное социо-
культурное пространство становится все более неустойчивым и 
многоликим. Динамика процессов интеграции и дифференциации 
трудно поддается управленческим воздействиям не только в силу 
его мощного самоорганизационного потенциала. 
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2009 г. [3], и приходит к заключению о все 
возрастающей роли ценностей в междуна-
родных процессах.

П. н. ермаков и з. И. Брижак обращают 
внимание, что «международный и отечест-
венный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы 
решения данной проблемы могут лишь вре-
менно локализовать конкретную угрозу со-
вершения террористических актов. но в це-
лом такие угрозы будут сохраняться до тех 
пор, пока существует система воспроизводс-
тва инфраструктуры терроризма. Ключевые 
звенья этой системы – идеология терроризма 
и экстремизма, ее вдохновители и носители, 
каналы распространения указанной идеоло-
гии, а также лица, подпадающие под ее влия-
ние («Концепция противодействия террориз-
му в Российской Федерации»). Вот почему 
одним из важнейших направлений и одновре-
менно важнейшей составной частью антитер-
рористической политики является формиро-
вание антитеррористического сознания насе-
ления. такой вид сознания – часть сознания 
политического и стремится к сохранению сис-
темы ценностей, к которым относятся интере-
сы государства, политической элиты и других 
социальных групп» [1, с. 68].

ценности в политике – это нормы, акту-
альные стереотипы политического созна-
ния, которые позволяют оценивать полити-
ческую ситуацию и ориентироваться в ней. 
Политические ценности входят как состав-
ная часть в набор социальных ценностей 
(аксиология), выражают как их, так и осмыс-
ление политического опыта [4]. Можно за-
ключить, что политические ценности явля-
ются общезначимыми при организации про-
тиводействия террористической угрозе. Сов-
ременная молодежь довольно-таки сложная 
и противоречивая группа, стоящая перед ли-
цом больших перемен, в условиях большой 
неопределенности и неизвестности, что сни-
жает уровень ее социального самочувствия 
и адаптированности (см., напр., [5, 6] и др.). 
Все это делает необходимым более вни-
мательно относиться к данной социальной 
группе, в том числе и с точки зрения форми-
рования ее политических ценностей.

Довольно часто среди важнейших россий-
ских ценностей в области противодействия 
терроризму специалисты называют патри-
отизм (см., напр., [1, 2] и др.). В Послани-
ях Президента России Федеральному соб-
ранию также подчеркивается важность та-
кой ценности как патриотизм. Полагаем, что 
большим потенциалом в противодействии 
идеологии терроризма в настоящее время 
обладает патриотическое воспитание мо-
лодежи в рамках празднования Дня Победы 
в Великой отечественной войне, а также го-
сударственных праздников РФ посвященных 
памятным датам истории России, о чем сви-
детельствуют результаты социологических 
исследований (см., напр., [7, 8, 9]).

В Волгоградском государственном тех-
ническом университете (ВолгГтУ) вопро-
сам патриотического воспитания студентов 
уделяется особое внимание. Из мероприя-
тий прошедшего (2015 / 2016) учебного го-
да мы обратим внимание лишь на три из до-
вольно длинного списка прошедших мероп-
риятий. Это:
– секция «Правнуки Победы. Великая оте-

чественная война в судьбах народов Юга 
России» в рамках проведения Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Социокультурное пространство Юга Рос-
сии: межнациональное и межконфессио-
нальное взаимодействие» (октябрь 2015 г.).

– Всероссийский проект «организация вза-
имодействия органов студенческого са-
моуправления и администрации вузов» 
(Южный и Крымский федеральные окру-
га) (май 2016 г.).

– Студенческий патриотический форум 
«Правнуки Победы».
на всех выше обозначенных мероприяти-

ях со студентами работают ведущие специа-
листы в области обозначенной проблематики 
мероприятия. так, например, при проведении 
Всероссийского проекта «организация взаи-
модействия органов студенческого самоуп-
равления и администрации вузов» со студен-
тами работали не только ведущие профессо-
ра вузов Волгограда, но и чернов С. н. (пред-
седатель Комитета по делам национальнос-
тей и казачества Волгоградской области), 
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Микаелян А. М. (ведущий консультант отде-
ла гармонизации межнациональных отноше-
ний), худолеев А. н. (ответственный секре-
тарь Комиссии по вопросам информацион-
ного сопровождения государственной наци-
ональной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям), Сле-
саренко е. В. (председатель Комитета моло-
дежной политики Волгоградской области) и 
др. У студентов была возможность задать в 
дискуссии интересующие их вопросы и полу-
чить ответы, что называется из первых уст. 
Полагаем, что некоторые вопросы оказались 
для экспертов неожиданными.

на Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Социокультурное про-
странство Юга России: межнациональное 
и межконфессиональное взаимодействие» 
с пленарными докладами выступили: зо-
рин В. Ю., доктор политических наук, про-
фессор, заместитель директора Института 
этнографии и антропологии Российской ака-
демии наук. тема доклада: «Стратегия госу-
дарственной национальной политики – но-
вые вызовы и решения (федеральный и ре-
гиональный дискурс)»; чернов С. н., пред-
седатель Комитета по делам национальнос-
тей и казачества Волгоградской области. те-
ма доклада: «Межнациональное и межкон-
фессиональное взаимодействие в Волго-
градском регионе: особенности миграцион-
ных процессов»; Бадмаев В. н., доктор фи-
лософских наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Философия и культурология» Кал-
мыцкого государственного университета. 
тема доклада: «евразийство и социокуль-
турное пространство Юга России».

В работе круглого стола «Правнуки По-
беды. Великая отечественная война в судь-
бах народов Юга России» приняли активное 
участие руководитель Волгоградской Ассо-

циации объединения офицеров запаса Во-
оруженных Сил «МеГАПИР» генерал-майор 
Юрий Филиппович Шемелин и группа офи-
церов запаса в лице генерал-майора Вла-
димира Васильевича Россомахина, гене-
рал-майора Ивана николаевича лыга и под-
полковника Бориса николаевича Соколова. 
Своей заинтересованностью, знаниями и 
опытом, приобретенным в боевых действи-
ях, готовностью не только отвечать на воп-
росы, но и задавать их, они создали насто-
ящую дискуссионную атмосферу, в которую 
оказались включены все участники: и сту-
денты, и ученые и ветераны.

И, наконец, студенческий патриотичес-
кий форум «Правнуки Победы» – меропри-
ятие, сопровождающее студентов практи-
чески весь учебный год, поскольку, соглас-
но Положению, утвержденному ректором 
ВолгГтУ чл.-корр. В. И. лысаком, меропри-
ятия начинаются в апреле и заканчиваются 
в ноябре. Среди мероприятий форума кон-
курс тематических эссе «Мы – правнуки По-
беды» (апрель–май), конкурс презентаций 
городов-героев (май–июнь), автобусные эк-
скурсии «Между Волгой и Доном» (май), сту-
денческие краеведческие чтения «Край род-
ной, навек любимый…» (ноябрь), пешеход-
ные экскурсии по Волгограду, историко-кра-
еведческая экспедиция (раскопки на Водянс-
ком), экскурсии и образовательные програм-
мы в музее-панораме «Сталинградская бит-
ва», «Старая Сарепта», работа с ветерана-
ми боевых действий и подготовка очерков по 
проекту «от солдата до генерала», и многое, 
многое другое.

Воспитательная работа со студентами от-
нимает много времени, очень хлопотная, но 
студенты – это будущее страны, и от того, с 
каким ценностями они выйдут из стен родно-
го вуза, во многом зависит ее будущее.
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ИНФОРМАцИОННОЕ 
СОпРОВОЖДЕНИЕ тЕРАКтОВ  
В ВОлгОгРАДЕ В 2013 г.  
В РЕгИОНАлЬНОМ СЕгМЕНтЕ 
СОцИАлЬНОй СЕтИ «ВКОНтАКтЕ» 
(НА МАтЕРИАлЕ гРуппы 
«тИпИЧНый ВОлгОгРАД»)А.с. бобрышовА
на современном этапе социальные сети являются важным кана-
лом коммуникации для российской аудитории, поэтому закономе-
рен научный интерес к распространению информации через эти 
каналы в условиях таких чрезвычайных ситуаций, как террористи-
ческие акты.

Выбор для исследования социальной се-
ти «ВКонтакте», представляющей собой ин-
формационный ресурс нового поколения, 
сочетающий разные по технологическому, 
жанровому и содержательному наполне-
нию виды контента, обусловлен ее широкой 
распространенностью и востребованностью 
среди пользователей в русскоязычном сег-
менте Интернета. Сущностной особеннос-
тью «ВКонтакте» по содержательной состав-
ляющей можно считать ее принадлежность 
к гражданской журналистике, понимаемой 
нами как деятельность непрофессиональ-
ных авторов, осуществляемую в Интернете. 

Современные исследователи (А.И. Акопов, 
А.А. Грабельников, В.Д. Мансурова и др.) 
называют таких авторов народными журна-
листами. Результаты наших предыдущих ис-
следований контента «ВКонтакте» позволи-
ли прийти к выводу, что «можно говорить о 
наибольшем приближении по функциональ-
ному назначению социальных сетей подоб-
ного типа к средствам массовой информа-
ции именно в условиях чрезвычайных ситу-
аций, когда доминируют информационная 
функция, функция публицистической комму-
никации, функция отражения и формирова-
ния общественного мнения» [1].
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В качестве источниковой базы была взята 
одна из неофициальных групп, тематически 
ориентированных на представление инфор-
мации о конкретном регионе и распростра-
ненных по наименованию с региональной 
привязкой в данной социальной сети, – «ти-
пичный Волгоград».

Сравнительно-сопоставительное иссле-
дование информации о террористических 
актах в Волгограде в 2013 году (21 октября 
– в автобусе, перевозившем пассажиров в 
Красноармейском районе города, 29 дека-
бря – на железнодорожном вокзале, 30 де-
кабря – в троллейбусе в Дзержинском райо-
не города), появлявшейся в группе «типич-
ный Волгоград», свидетельствуют, во-пер-
вых, о том, что данное сообщество принима-
ло активное участие в информационном со-
провождении и публицистическом осмысле-
нии случившегося и, во-вторых, об увеличе-
нии сообщений от первого к последнему со-
бытию.

Анализ показал, что пользователи опе-
ративно и активно реагировали на чрезвы-
чайные ситуации подобного рода. основным 
назначением постов на первом этапе было 
информирование о произошедшем. В группе 
выкладывались новости, фотографии или 
видеозаписи или просто давались ссылки на 
СМИ. Представлялась также справочная ин-
формация (списки пострадавших, сведения 
о сдаче крови, информация об изменени-
ях маршрутов движения транспорта и др.). 
Как правило, такие посты сопровождались 
значительным количеством эмоциональных 
комментариев, выражавшим авторское от-
ношение к происходящему. Этому же спо-
собствовали создаваемые темы и опросы.

Усиление эмоциональной напряженности 
от первого к последующим терактам прояв-
лялось в более частом использовании лек-
сем «страшно» и «война». также увеличива-
лось количество обращений к личностям по-
литиков, среди которых лидировали первые 
лица государства и И.В. Сталин.

Специфика такой информационной пло-
щадки, как социальная сеть, такова, что 
«в отличие от журналистов традиционных 
СМИ, стесненных временем эфира или объ-

емом газетного номера, ограниченных ре-
дакционной политикой и спецификой фор-
мата выпускаемого информационного про-
дукта, пользователи, объединенные чрез-
вычайным медиасобытием, хаотично и мно-
гократно обращались к наиболее значимым 
для них вопросам» [2].

Сопоставление тем в период названных 
терактов показало, что во всех случаях для 
пользователей актуальным был вопрос «Кто 
виноват?». Показательно, что с течением 
времени поиск виновного пользователями 
анализируемой группы все чаще сводился 
к обсуждению межнациональных проблем 
и сопровождался экстремистскими выска-
зываниями. особенно это было характерно 
для обсуждения третьего теракта в Волго-
граде. При этом в группе всегда присутство-
вала позиция, что теракт – это провокация 
межнациональных конфликтов.

Во всех случаях с разной долей интен-
сивности звучало недоверие власти и средс-
твам массовой информации. однако при 
этом во время последнего из анализируе-
мых терактов авторы сообщений достаточ-
но часто просили в качестве подтверждений 
выставлять ссылки на те или иные офици-
альные источники, каковыми для них были 
СМИ. Потребность в достоверной информа-
ции была настолько велика, что приводила 
к серьезной обструкции тех СМИ, которые 
позволяли себе публиковать непроверен-
ные данные.

В группе характеризовали погибших, пи-
сали о своих переживаниях в связи со слу-
чившимся. обязательным компонентом бы-
ла тема скорби и сочувствия жертвам терак-
та, в обсуждении которой принимали актив-
ное участие пользователи из разных регио-
нов России и стран СнГ.

Предыдущие исследования показали так-
же, что при информационном сопровожде-
нии терактов в группе «зачастую интерпре-
тация событий носила субъективный харак-
тер, тезисы авторов не подкреплялись аргу-
ментами, версии причин и прогнозы следс-
твий ни на чем не основывались» [1].

на примере проанализированных медиа-
событий сделан вывод о том, что пользова-
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тели указанной региональной группы в соци-
альной сети «ВКонтакте» в условиях терро-
ристических актов использовали приемы кон-
вергентной журналистики, сочетая текстовую, 
фото-, аудио- и видеоинформацию. В то же 
время результаты исследования свидетельс-
твуют о некоторых изменениях контента. При 
обсуждении волгоградских терактов пользо-
ватели начали активно выкладывать аними-
рованные графические изображения (гифки).

В целом, социальная сеть «ВКонтакте» в 
период терактов являлась площадкой для 
гражданских журналистов, предоставляя ау-

дитории возможность получать альтерна-
тивную информацию из открытых групп и 
публичных страниц.
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РАзРАбОтКА ДИАгНОСтИЧЕСКОгО 
ИНСтРуМЕНтАРИя Для 
ИССлЕДОВАНИя пСИхОлОгИЧЕСКИх 
ОСОбЕННОСтЕй пОлЬзОВАтЕлЕй 
ИНтЕРНЕт В МОМЕНт 
ИНФОРМИРОВАНИя НАСЕлЕНИя О 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх АКтАхА.в. Мирошниченко,

с.А. ГоЛовАнь,
Ю.Ю. ДМиТриев

на основе данного исследования со-
здаётся «экспресс-диагностика», которая 
может позволить дать оценку в режиме ре-
ального времени таких характеристик, как 
агрессивность и враждебность пользова-
телей сети Интернет, их отношение к пред-
ставляемому материалу. Материалы иссле-
дования представляют практическую цен-
ность для разработок профессиональных 
методик измерения на больших группах [2], 
для создания рекомендаций по предостав-
лению информации о происшествиях и со-
бытиях [4], имеющих высокий эмоциональ-

ный отклик (в том числе, информирование 
населения в режиме чС и о последствиях 
террористических актов).

Предметом исследования были пред-
ставлены уровень агрессивности, враждеб-
ности и иные психологические качества-
пользователей Интернет и реакция (особен-
ности отбора информации) пользователей 
новостных сайтов в сети Интернет.

Исследование состояло из несколько эта-
пов: первичный диагностический, собствен-
но экспериментально-диагностический и 
контрольный (после обработки первичных 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сеть Интернет 
как средство массовой информации является сильным компонен-
том ценностно-смысловой трансляции [1], но позволяет не только 
транслировать и получать информацию, а такжеявляется инстру-
ментом по измерению у пользователей психологических особен-
ностей, в том числе уровня напряженности, агрессивности, враж-
дебности. В связи с этим данное исследование было направле-
но на выявление особенностей пользователей Интернет в зависи-
мости от представляемого информационного контента. 
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данных и определения промежуточных вы-
водов). Согласно гендерной принадлежнос-
ти, участники исследования были разделе-
ны на две группы: девушки и юноши. По ав-
торской анкете мы разграничили по времени 
нахождения в сети Интернет и регулярнос-
ти ее использования. за эксперименталь-
ную группу мы взяли лиц с более выражен-
ной компьютерной приобщенностью (вплоть 
до зависимости) – активными пользовате-
лями сети Интернет (более 2 часов в день 
ежедневно). за контрольную взяли тех лиц, 
у которых нет явных признаков компьютер-
ной зависимости. объем выборок для пер-
вичной комплексной диагностики составил 
62 человека.

Анализ результатов исследования пока-
зал, что среди опрошенных женщин выяв-
лена большая склонность Интернет зависи-
мости, чем у мужчин. Исследование уровня 
фрустрации испытуемых с учетом выбора 
типа новостного контента показало, что рес-
понденты, выбирающие положительно (по-
зитивно) окрашенные новости более соци-
ально удовлетворены (рис. 1).

Уровень гнева у тех, кто выбрал положи-
тельные статьи значительно ниже чем у тех, 
кто выбрал негативные статьи. У опрошен-
ных респондентов мужского пола уровень 
цинизма выше чем у женщин.

Применение критерия Манна-Уитни по-
казало, что различия уровней характерис-
тики «враждебность» между эксперимен-
тальной и контрольной группами значимы 
(U =  235,5) при уровне статистической зна-

чимости ρ ≤ 0,01. Разность уровней харак-
теристики «Враждебность», менее значи-
ма (U  =  634) находится в зоне неопределен-
ности ρ ≤ 0,05. Поэтому можем говорить о 
тенденции. Показатели по шкале «Агрессив-
ность» имеет более высокие значения в кон-
трольной группе и сравнительно меньшие в 
экспериментальной группе.

Результаты, полученные в ходе данного 
исследования, подтверждают выдвинутые 
предположения и позволяют сформулиро-
вать итоговые выводы данного этапа иссле-
дования:

Существуют различия уровней агрессив-
ности и враждебности между активными 
пользователями сети Интернет (более 2 ча-
сов в день ежедневно) и теми, кто проводит 
мало времени в глобальной сети. Меньший 
уровень характерен активным пользовате-
лям Интернет (экспериментальная группа); 
выбор того или иного контента обусловлен 
психологическими особенностями пользова-
теля Интернета; между исследуемыми пси-
хологическими характеристиками «враждеб-
ность – агрессивность» «агрессивность – не-
гативизм» и «агрессивность – цинизм» су-
ществует взаимосвязь. Мы обнаружили, что 
существует значимые различия между уров-
нями по шкале «Агрессивность» и по шкале 
«Враждебность» в выборках контрольной и 
экспериментальной. такие психологические 
характеристики как гнев, цинизм, негативизм 
и враждебность, так же сформировали опре-
деленную картину потенциальных пользо-
вателей Интернет и в большей степени тех 

Рис. 1. Уровень проявления физической агрессии испытуемых в группах, 
  выбравших положительно (+) и отрицательно (-) представленную информацию.
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пользователей, которые в сети находятся 
ежедневно более 2 часов в день.

Между исследуемыми психологическими 
характеристиками существует взаимосвязь. 
Это ярко видно по результатам нашего иссле-
дования, в том числе по полученной значи-
мой и высокой значимой корреляционной свя-
зи. При этом выявлен высокий уровень фрус-
трации у лиц, которые выбирали негативный 
новостной контент, который говорит о том, что 
респонденты с высоким уровнем более недо-
вольны социальной ситуацией в обществе. на 
основе типа выбранного контента можно су-
дить о характере реакции на получаемую ин-
формацию и регулировать средний уровень 
напряженности, агрессивности, враждебности 
населения. отслеживая в режиме реального 
времени такие уровни у населения, регулиро-
вать тип, окрас и интенсивность подаваемой 
информации о происшествии.

основываясь на результаты данного ис-
следования, в части выявления психологи-
ческих особенностей пользователей Интер-
нет, дальнейшая наша работа будет направ-
лена на структурирование положений для со-
здания информационных материалов. окрас 
и форму представления новостных и инфор-
мационных материалов предлагается фор-
мировать с основами психолингвистических 
конструктов и положений. наибольший ох-
ват пользовательской аудитории планирует-
ся путем создания материалов одной смыс-

ловой и содержательной направленности с 
учетом личностной готовности пользовате-
лей и с учетом особенностей так называемых 
«метапрограмм личности». Используя такие 
методы формирования и представления но-
востных материалов о чС и происшествиях, 
запланировано составление картины поль-
зователей новостного ресурса/региона в ре-
жиме реального времени. С учетом эмоцио-
нального отклика на новостной информаци-
онный блок в нужный момент подается ком-
ментарий либо дополнительная информация 
с целю регулирования/выравнивания состоя-
ния напряженности / агрессивности/ враждеб-
ности населения. В этом и заключается прак-
тическая значимость данной работы в мо-
мент информирования населения о проис-
шествиях, чС, террористических актах.
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ЭтНОКулЬтуРНАя АДАптАцИя 
КАК СРЕДСтВО пРЕДупРЕЖДЕНИя 
ЭКСтРЕМИзМА В МОлОДЕЖНОй 
СРЕДЕ пЕДАгОгИЧЕСКОгО ВузАА.Ю. кАбушко,

А.А. нАуМов
Российское государство характеризуется многонациональностью 
и многоконфессиональностью. Молодежная среда в силу своих со-
циальных характеристик и остроты восприятия окружающей об-
становки является той частью общества, в которой наиболее быс-
тро происходит накопление и реализация любого негативного по-
тенциала. 
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одним из проявлений молодёжного экстре-
мизма является интолерантность – нетерпи-
мость людей к «чуждым» социальным груп-
пам, имеющим другую этническую прина-
длежность или исповедующим иные полити-
ческие взгляды, экономические, эстетичес-
кие, моральные, религиозные идеи.

В исследованиях А. В. Смирнова мо-
лодёжный экстремизм определяется как 
особая форма активности молодых людей, 
выходящая за рамки общепринятых норм, 
типов, форм поведения и направленная на 
разрушение социальной системы или какой 
– либо её части [3].

Экстремизм в молодёжной среде име-
ет свои особенности, которые вытекают из 
сущности молодёжи как социальной груп-
пы и определяются переходным характе-
ром становления её субъектности. Это свя-
зано с преодолением молодёжью внутрен-
них и внешних противоречий. Внутренние 
противоречия молодым людям приходит-
ся преодолевать в стремлении обрести са-
мостоятельность и независимость от взрос-
лых. При взаимодействии молодёжи с обще-
ством, при столкновении с его жёсткими тре-
бованиями, возникают внешние противоре-
чия. Молодёжь не может адекватно реаги-
ровать на возникающие трудности и пробле-
мы, для чего выбирает экстремальные фор-
мы защиты [3].

В этой ситуации проблема борьбы с мо-
лодёжным экстремизмом становится обще-
государственной задачей, включающей в се-
бя различные аспекты её реализации. ос-
новными направлениями борьбы с экстре-
мизмом является принятие пропедевтичес-
ких мер, связанных с профилактикой психи-
ческого здоровья, с вопросами этнокультур-
ной и социокультурной адаптации к жизни и 
окружающей среде.

Этнокультурная адаптация – это соци-
альное привыкание, приспособление людей 
к новой культуре, к «чужим» национальным 
традициям и ценностям, образу жизни и по-
ведению, в ходе которых согласовываются 
нормы-требования и ожидания участников 
межэтнического взаимодействия [1].

В этой связи одной из главных задач в пе-

дагогическом вузе является развитие этни-
ческой толерантности, которая определяет-
ся как терпимое и уважительное отношение 
носителя какой-либо национальности к дру-
гим расам и этносам, их менталитету, наци-
ональным языкам, культурам, поведению, 
внешности. В то же время этническая толе-
рантность как неразрывная составная часть 
национального самосознания является фор-
мой проявления отношения конкретной лич-
ности, субъекта национальных и межнацио-
нальных отношений, к представителям дру-
гих этносов и культур.

Развитие этнической толерантности на-
чинается с первых дней пребывания сту-
дентов в поликультурной образовательной 
среде вуза. Поликультурная образователь-
ная среда вуза представляет собой насы-
щенную атмосферу межличностных контак-
тов, обусловливающую кругозор и стимули-
рующую потребность приобщения к обще-
национальным и общечеловеческим духов-
ным ценностям. Высшее учебное заведение 
это учреждение с многокультурным, разно-
возрастным, многонациональным контин-
гентом, призванное удовлетворить образо-
вательные, социокультурные и адаптивные 
потребности обучающихся [2].

Этнокультурная адаптация студентов пе-
дагогического вуза проводится по несколь-
ким взаимодополняющим направлениям – 
информационном, обучающем, культурно-
досуговом.

В рамках информационного направления 
осуществляется систематический монито-
ринг со студентами нового набора, направ-
ленный на определение их этнической при-
надлежности; а также диагностика, по вы-
явлению межкультурной компетентности и 
межнациональной толерантности, проводит-
ся работа кураторов по ознакомлению с суб-
культурами, традициями различных нацио-
нальностей.

обучающее направление включает про-
ведение для студентов практических тре-
нинговых курсов по формированию толе-
рантности, работу службы социально-психо-
логического сопровождения со студентами, 
представителяющих различные националь-



382
Международно-правовые
средства противодействия терроризму
в условиях глобализации...

ности, проведение семинаров и круглых сто-
лов, работу дискуссионных клубов и площа-
док (например, «Диалог культур через диа-
лог личностей») по вопросам укрепления то-
лерантного сознания и поведения среди сту-
денческой молодежи;

Культурно-досуговое направление пред-
ставлено такими формами работы как про-
ведение фестивалей, недель национальных 
культур, межфакультетских мероприятий, 
участием в городских, краевых и межрегио-
нальных мероприятиях, общественных фо-
румах.

Показателями эффективной этнокультур-
ной адаптации выступают умения студентов 
принять специфику образа жизни различ-
ных этнических общностей, грамотно оце-

нивать условия взаимодействия и обще-
ния с их представителями, находить адек-
ватные и эффективные модели поведения 
для поддержания атмосферы взаимного до-
верия и высокой продуктивности в совмест-
ной деятельности и, как следствие, отсутс-
твие межнациональных конфликтов и прояв-
лений экстремизма.
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СОцИОлОгИЧЕСКИй АНАлИз 
МОлОДЕЖНОгО ЭКСтРЕМИзМА 
В уСлОВИях ИзМЕНяющЕгОСя 
РОССИйСКОгО ОбщЕСтВАД. А. ЛАЗАрев
одной из острых проблем современной российской действитель-
ности выступает молодежный экстремизм. Данное антисоциаль-
ное явление несет в себе ряд негативных последствий, угрожаю-
щих стабильному развитию государства и общества.

Д.е. некрасов обращает внимание на по-
лисемичность термина «экстремизм», что, 
на его взгляд, обусловливает многообра-
зие подходов к его толкованию. такое поло-
жение вызывает необходимость его опреде-
ления в первую очередь с позиций словооб-
разования. С точки зрения этимологии тер-
мин «экстремизм» (от лат. «крайний») озна-
чает приверженность к крайним взглядам и 
мерам. Следует заметить, что термин, поми-
мо значения «крайний», используется еще 
и в смысле «последний», «чрезвычайный». 
Следует обратить внимание на смысловое 
толкование слова «крайний», под которым 
(в сочетании со словами «мера», «взгляды») 
понимается очень сильное, исключитель-

ное, чрезвычайное, являющееся наиболее 
непримиримым, решительным, радикаль-
ным [4, с. 12-14].

Учитывая анализ корней термина «экс-
тремизм», можно сказать, что данный фе-
номен подразумевает приверженность к 
чрезвычайным, нетрадиционным, неприня-
тым, непримиримым, решительным, исклю-
чительным взглядам и мерам. В этом плане 
имеется точка зрения, что «экстремизм есть 
изначально отрицание всякого чувства ме-
ры» [4, с. 12-14].

И.В. Вехов выделяет два основных на-
правления социологического научного по-
иска при исследовании экстремизма. Пер-
вое заключается в изучении генезиса явле-
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ния: причин, факторов и механизма возник-
новения и развития экстремизма. Второе на-
правление состоит в исследовании особен-
ностей проявления экстремизма в социаль-
ной действительности: его специфики в раз-
личных сферах общественной жизни; соци-
альных и социально-психологических осо-
бенностей субъектов экстремизма; его идео-
логического и социально-психологического 
компонентов [1, с. 284-289].

Ю.А. зубок связывает генезис молодеж-
ного экстремизма возникающими противо-
речиями в процессе становления молодежи 
как субъекта общественной жизни. В стрем-
лении обрести самостоятельность и незави-
симость от взрослых молодым людям, осо-
бенно подросткам, приходится преодоле-
вать внутренние противоречия, являющиеся 
порождением амбивалентных проявлений 
(застенчивости и агрессивности, открытос-
ти и замкнутости, нигилизма и фанатизма). 
Внешние противоречия возникают на сты-
ке взаимодействия молодежи с обществом, 
при столкновении с его жесткими требовани-
ями [6]. на групповом и индивидуально-лич-
ностном уровне это нередко проявляется в 
дискриминации молодежи по возрастному 
признаку, в нарушении ее прав в образова-
нии, труде, профессиональной деятельнос-
ти, сфере культуры, семейных отношениях, 
ограничении возможностей ее физического 
и духовного развития, ущемлении прав лич-
ности. Молодые люди не могут не реагиро-
вать на подобное отношение к ним, нередко 
выбирая экстремальные формы защиты [2, 
с. 13-14].

По мнению В. тулупова, «на рост экстре-
мизма в России повлияла и неразвитость 
институтов гражданского общества, их не-
достаточное внимание к проблемам моло-
дежи. Разрозненные мероприятия, проводи-
мые в регионах России, зачастую не оказы-
вают должного воздействия на воспитание 
молодежи и формирование таких качеств 
личности, как патриотизм, веротерпимость, 
толерантность, чувство товарищества. Сла-
бое внимание государства к вопросам мо-
рально-нравственного, культурного воспита-
ния молодежи порождает у нее стремление 

самостоятельно заполнять свой досуг, что 
зачастую приводит к негативным социаль-
ным последствиям: росту алкоголизма, нар-
комании, молодежной преступности, а под-
час и открытому недовольству существую-
щей властью и росту различных форм экс-
тремизма» [5, с. 12-14].

Как полагает е.о. Кубякин, молодежный 
экстремизм в современном обществе обус-
ловлен действием ряда субъективных и объ-
ективных факторов. К числу объективных 
факторов молодежного экстремизма отно-
сятся условия глобализации информацион-
но-коммуникационной среды общественной 
жизни, в которых происходит социальное 
взросление молодежи (глобализация и ин-
форматизация социума, стремительное раз-
витие Интернета, экспансия массовой куль-
туры, духовно-нравственный кризис, инфор-
мационное неравенство и виртуализация 
повседневных взаимодействий); а к субъ-
ективным – экстремальность молодежного 
сознания, его аффективность, эмоциональ-
ность, несформировавшаяся система социо-
культурных координат молодого человека на 
фоне устойчивой потребности в самовыра-
жении и поиске своего «я» [3, с. 15].

Стоит отметить, что развитие информа-
ционных, телекоммуникационных и компью-
терных технологий, с одной стороны, созда-
ет практически безграничные возможности 
для общения, бизнеса, образования; с дру-
гой стороны, генерирует дополнительные уг-
розы и риски [7], так как виртуализируются 
и стремительно распространяются негатив-
ные эффекты и явления, одним из которых 
выступает молодежный экстремизм.

основные причины формирования экс-
тремистских установок и идей в молодеж-
ной среде сохраняются с начала 1990-х гг. 
В последние годы ситуация серьезно ослож-
нилась вследствие проникновения междуна-
родных экстремистских движений и групп в 
пространство Интернета. В последние годы 
как в России, так и за рубежом случилось не-
сколько знаменательных событий, которые 
показали, что молодежь в различных стра-
нах уязвима перед интернет-воздействи-
ем экстремистского характера. Экстремизм 
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в последние годы приобретает глобальный 
характер, посредством современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
транслируется по всему миру, в том числе 
и в России.

В частности¸ в период 2010–2013 г. в на-
шей стране произошел ряд резонансных со-
бытий в молодежной среде. Межэтнические 
конфликты, возникшие и развивающиеся на 
бытовой почве, после проникновения в сеть 
Интернет приняли общероссийский харак-
тер и позволили экстремистам серьезно де-
стабилизировать социальную и политичес-
кую обстановку. наиболее яркие примеры 
– события на Манежной площади (2010 г.) 
и конфликт в Бирюлево (2013 г.), сопровож-
давшиеся массовыми беспорядками.

Проблема молодежного экстремизма ви-
дится нам также в том, что большинство 
межэтнических конфликтов последних лет 
начинались именно с происшествий в мо-
лодёжной среде. И даже если сам первона-
чальный инцидент не имел прямого отноше-
ния к этнической принадлежности его учас-
тников, то по логике развития этнического 
конфликта, если хотя бы одна сторона кон-
фликта рассматривала его как националь-
ный, он таким и становился: сначала только 
в общественном мнении, а затем и в дейс-
твительности. Современная ситуация наби-
рающего силу экономического кризиса со-
здаёт ситуацию социальной напряжённос-
ти, в которой некоторые проблемы межна-

циональных отношений в целом и межнаци-
ональных отношений молодёжи в частности 
могут актуализироваться и вылиться в угро-
зу стабильности существования государства 
и общества.

не менее сложная ситуация сложилась в 
сфере религиозных, политических, социаль-
ных отношений в молодежной среде. Все 
проблемы и затруднения в данных сферах 
в силу социально-возрастных и социально-
психологических особенностей молодежи 
гипертрофируются. При этом трансляцион-
ные возможности Интернета позволяют рас-
пространять негативные идеи и оценки на 
большую часть молодежной аудитории.

таким образом, мы можем отметить, что 
несформировавшееся и деформирован-
ное сознание молодежи находит питатель-
ную среду в информационных потоках, спон-
танно возникающих или целенаправлен-
но формируемых в неконтролируемых гло-
бальных сетях, все чаще используемых для 
распространения экстремистских взглядов. 
Это становится причиной роста и измене-
ния форм проявления молодежного экстре-
мизма. Все чаще экстремистские движения 
и группы становятся виртуальными, а не ре-
альными объединениями молодежи, консти-
туируясь в пространстве Интернета. Данная 
проблема требует повышенного внимания 
со стороны науки и практики в современной 
России, ибо угрожает процессам социализа-
ции и социального развития молодежи.

 Список использованных источников
1. Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования // Известия Рос. гос. 

пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 111.
2. зубок Ю.А. Проблема риска в социологии молодежи. М., 2003.
3. Кубякин е.о. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информационно-коммун-

киационной среды общественной жизни: дис. ... на соиск. учен. степ. д-ра соц. наук / Крас-
нодарский университет МВД России. Краснодар, 2012.

4. некрасов Д.е. Расово-этнический экстремизм (криминологический аспект): дис. на соиск. 
учен. степ. канд. юрид. наук / Рязань, 2006.

5. тулупов В. Истоки современного экстремизма и агрессии в молодежной среде // Relga.ru. 
2009. № 1 (181).

6. Малофей А.о., харечкин А.н., харечкина Ю.о. Педагогический вклад И.И. Бецкого в раз-
работку научно-практических основ образования в XVIII веке, как важная структурная еди-
ница современной системы образования (на примере кадетских корпусов) // научно-ме-
тодические проблемы подготовки инструкторско-педагогических кадров по боевой и фи-
зической подготовке для органов внутренних дел. Сборник материалов VIII межвузовской 
научно-практической конференции. ФГКоУ ВПо «Ставропольский филиал Краснодарско-
го университета МВД России». Ставрополь: 2015. С. 21-26.

7. тимошенко л.И., Кудрявцев Р.А., тарасов В.А., Малофей А.о. Интерактивные методы 
обучения в высшей школе // Философия права. № 2 (69). Ростов-на-Дону: 2015. С. 53-56.



385
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

пРОФЕССИОНАлЬНАя 
КОМпЕтЕНтНОСтЬ пЕДАгОгА 
КАК уСлОВИЕ пРОФИлАКтИКИ 
пРОяВлЕНИй ЭКСтРЕМИзМА  
В МОлОДЕЖНОй СРЕДЕ

е.е. рукАвишниковА
общественная и научная актуальность проблемы противодейс-
твия распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
современном мире очевидна.

образование отражает состояние обще-
ства и реагирует на те изменения и кризис-
ные ситуации, которые в нем происходят. 
Масштабные проявления терроризма, став-
шие, к сожалению, реальностью, вышли за 
рамки правоохранительной деятельности 
и требуют комплексного решения. В насто-
ящее время идет активный поиск моделей, 
форм и методов профилактики экстремизма 
в образовательной среде на уровне межве-
домственного взаимодействия.

Рассматривая и изучая современную об-
щественную и социокультурную ситуацию в 
контексте заявленной проблемы, в качестве 
стратегически важной задачи образования 
нами выделяется задача создания условий 
для воспитания личности, способной выра-
батывать по мере своего социального раз-
вития собственный вариант жизни, достой-
ный ее как человека, гражданина и профес-
сионала.

Проектирование, организация и прове-
дение работы по профилактике проявле-
ний терроризма и экстремизма в подростко-
во-молодежной среде, являясь по сути но-
вой для педагогов образовательной зада-
чей, или проблемой, требует выявления и 
определения направления и уровня изме-
нений в деятельности каждого учителя. Для 
этого необходимо использовать компетент-
ностный подход, обеспечивающий возмож-
ность скорректировать цели и содержание 
деятельности педагога.

В соответствии с теорией профессио-
нальной компетентности педагога [1] мы вы-
деляем такие ее аспекты:
– предметный (педагог знает, что делать);

– дидактический (педагог умеет это де-
лать);

– психологический (педагог хочет это де-
лать).

если подробно рассмотреть каждый из 
указанных аспектов, то станет понятно, что 
уровень профессиональной компетенции 
педагога должен стать одним из условий в 
системе профилактических мер по предуп-
реждению в подростково-молодежной среде 
действий экстремистского характера.

Понимание этого актуализирует про-
блему формирования профессиональных 
компетенций, необходимых педагогу для 
осуществления им деятельности по про-
филактике проявлений терроризма и экс-
тремизма.

охарактеризуем структурные компонен-
ты профессиональной компетентности пе-
дагога, готового к осуществлению указанной 
деятельности.
1. Мотивационно-ценностный компонент 

профессиональной компетентности пред-
ставлен мировоззренческой направлен-
ностью педагога в форме системы его 
ценностей, взглядов, установок и моти-
вов. Системообразующем элементом ко-
торого является педагогическая позиция 
как субъективный способ реализации ба-
зовых целей и ценностей человека в со-
циально-профессиональном пространс-
тве и др.

2. Когнитивно-информационный компонент 
профессиональной компетентности вклю-
чает в себя систему знаний педагога о 
нормативно-правовом обеспечении ан-
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титеррористической и антиэкстремист-
ской деятельности в Российской Федера-
ции; об основных рисках и угрозах обще-
ственной и личной безопасности; о сущ-
ности и идеологии экстремизма и терро-
ризма, факторах их возникновения и раз-
новидностях проявления в образователь-
ной среде; о зарубежном и отечествен-
ном опыте противодействия экстремиз-
му и терроризму; основных направлениях 
и моделях профилактики экстремизма и 
формирования межэтнического согласия 
в образовательном пространстве и др.

3. операционально-технологический компо-
нент профессиональной компетентности 
характеризуется освоением и владением 
педагогом умениями анализировать экс-
тремистские проявления в молодежной 
среде и выявлять факторы формирова-
ния экстремистских взглядов в образова-
тельной среде; навыками планирования, 
организации и проведения работы по про-
тиводействию экстремизму и терроризму 
с использованием социально-психологи-
ческих средств; методами и формами ра-
боты, оптимизирующими среду и способс-
твующими развитию личности обучаемо-
го; развивающими приемами эффектив-
ной коммуникации и умениями социаль-
ного взаимодействия, навыками толеран-
тного поведения и умениями разрешать 
конфликтные ситуации и др.

4. Рефлексивный компонент профессио-
нальной компетентности включает в се-
бя самооценку педагогом своей теорети-
ческой и практической подготовленности 
задачам антитеррористической и анти-
экстремистской деятельности в образо-
вательной организации; умения педагога 
анализировать безопасность образова-
тельной среды и ее развивающий потен-
циал как условия противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма; резуль-
таты профилактической работы по задан-
ному направлению и др.

Для развития профессиональной ком-
петентности в новом и актуальном направ-

лении деятельности педагога как организа-
ция и реализация профилактической рабо-
ты в молодежной среде активно использу-
ются социальные, педагогические и психо-
логические средства. на сегодняшний день 
много делается в этом направлении, имеет-
ся определенный опыт, но вместе с тем это-
го недостаточно. Для того чтобы противосто-
ять в динамичном и противоречивом совре-
менном мире такому сложному и негативно-
му общественному явлению как экстремизм 
и его идеология с его постоянно возрастаю-
щей угрозой общественной и личной безо-
пасности, необходимо осуществлять проек-
тирование в образовании. оно понимается 
как процесс выращивания новых форм об-
щности педагогов, учащихся, педагогичес-
кой общественности, нового содержания и 
технологий образования, новых способов и 
техник педагогической деятельности и мыш-
ления.

Этот процесс, по нашему убеждению, мо-
жет осуществляться по двум направлениям: 
1 – формирование готовности и професси-
ональной компетентности педагога, во-пер-
вых, к осуществлению воспитательной де-
ятельности в условиях современной соци-
окультурной ситуации развития личности, 
во-вторых, к деятельности по профилактике 
проявлений экстремизма в образовательной 
организации, через систему повышения ква-
лификации педагогических работников; 2  – 
формирование общекультурных (оК-1, оК-
2, оК-5, оК-6, оК-7) и профессиональных 
(ПК-3, ПК-6, ПК-13) компетенций у студен-
тов, обучающихся по программе бакалаври-
ата в соответствии с ФГоС высшего образо-
вания направлению подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (пр. Министерс-
тва образования и науки Российской Феде-
рации от 9 февраля 2016г. № 91), на этапе 
обучения в педагогическом вузе.

В этой связи необходимо профессиональ-
ное обсуждение актуальных проблем разви-
тия системы профессионального образова-
ния и вопросов подготовки педагогов к учас-
тию в решении задач противодействия тер-
роризму.



387
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

пРОФИлАКтИКА ЭКСтРЕМИзМА  
И тЕРРОРИзМА  
В ОбРАзОВАтЕлЬНых 
ОРгАНИзАцИяхзАКРытОгО тИпАе.с. сЛЮсАревА

е.и. сЛЮсАрев
Современный этап развития общества характеризуется нарастаю-
щей политической, экономической, психологической напряженнос-
тью, что, несомненно, отражается на психическом статусе моло-
дых людей. одной из проблем современного молодого человека 
является его узкое мировоззрение, зависимость от чужого мнения, 
отсутствие собственной позиции в том или ином вопросе, что де-
лает эту категорию наиболее уязвимой по отношению к влиянию 
различных вредностей извне.

одной из важнейших причин этих нега-
тивных явлений всё чаще называют недо-
статочную подготовку подростков и юношей 
к взаимодействию с усложнившейся неста-
бильной средой, их низкую психологическую 
устойчивость в решении возникающих перед 
ним различных проблем. В силу своих воз-
растных особенностей ребенок не может до-
стичь уровня психологической устойчивос-
ти взрослого человека, у него должны быть 
сформированы собственные психологичес-
кие механизмы, помогающие ему адаптиро-
ваться к требованиям критических ситуаций, 
возникающих в процессе его жизнедеятель-
ности. если ребенок не находит поддержки в 
ближайшем социальном окружении (как пра-
вило, мы говорим отсемье), он обращается 
к социальным сетям, в которых можно быть 
кем угодно, не боясь оценочного суждения, 
осуждения и т.д. Именно такие подростки и 
юноши являются мишенью экстремистских 
организаций, цель которых – формирование 
установок с целью последующих разруши-
тельных действий.

особую актуальность данная проблема 
приобретет, когда речь идет об образова-
тельных организациях закрытого типа (пре-
зидентских кадетских училищах, суворовс-
ких, нахимовских училищах, военных обра-
зовательных учреждениях и т.п. учебных за-
ведениях, в которых воспитанник находит-
ся круглосуточно). Подростки и юноши, на-

ходясь круглосуточно в сообществе сверс-
тников, строят свою жизнедеятельность 
как в соответствии с регламентированными 
(официальными), установленными учреж-
дениями требованиями к воспитанникам, 
так и нерегламентированными требования-
ми (требованиями, выработанными в конк-
ретном коллективе с учетом влияния куль-
турных, индивидуально-типологических осо-
бенностей каждого воспитанника). В коллек-
тиве формируются группы лидеров, предпо-
читаемых, отверженных ребят. невозмож-
ность реализовать себя, отсутствие подде-
ржки семьи делают категорию отверженных 
детей весьма уязвимой, и требует проведе-
ния в образовательной организации закры-
того типа целенаправленной профилакти-
ческой и психопрофилактической работы с 
воспитанниками.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 114-Фз «о про-
тиводействии экстремистской деятель-
ности» противодействие (т. е. пресече-
ние и профилактика) экстремистской де-
ятельности основывается на следующих 
принципах:признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина, а рав-
но законных интересов организаций;законно
сть;гласность;приоритет обеспечения безо-
пасности Российской Федерации;приоритет 
мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности;сотрудничество 
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государства с общественными и религиоз-
ными объединениями, иными организация-
ми, гражданами в противодействии экстре-
мистской деятельности;неотвратимость на-
казания за осуществление экстремистской 
деятельности [2].

Исходя из заявленных принципов, выде-
ляют следующие возможные модели профи-
лактики экстремизма [1]:
1. Модель профилактики, основанная на 

усилении роли традиционных институ-
тов социализации. В основе данной мо-
дели лежит идея рационального сокра-
щения свободного, неконтролируемо-
го пространства социализации молодого 
человека. В данной модели действия на-
правлены на усиление и интеграцию вос-
питательного воздействия семьи, шко-
лы, учреждений образования различно-
го уровня, общественных объединений, 
средств массовой информации. жизне-
деятельность подростка или молодого че-
ловека протекает в искусственно создан-
ных конструктивных, позитивных полях, в 
рамках которых происходит его взросле-
ние, усвоение норм и стереотипов пове-
дения в обществе, решение важнейших 
мировоззренческих проблем. основным 
ресурсом данной модели является систе-
ма образования, представляющая собой 
наиболее организованный, проникающий 
практически во все сферы жизнедеятель-
ности общества, институт. В основе моде-
ли лежит средовой подход, когда созда-
ются такие условия для молодого чело-
века, которые существенно снижают про-
явления экстремисткой активности и спо-
собствуют формированию патриотизма.
Реализация данной модели предполага-

ет формирование правового сознания мо-
лодежи, ее информирование о правовых 
последствиях участия в экстремистской де-
ятельности. Именно данная модель являет-
ся приоритетной в деятельности специалис-
тов образовательных организаций закрыто-
го типа. основная профилактическая работа 
проводится воспитателями. Методами про-
филактической работы являются: классные 
часы, во время которых проводятся лекции 

с проблемными ситуациями, групповые дис-
куссии, мозговой штурм, просмотр видео-
фильмов с последующим анализом и обсуж-
дением; встречи с представителями право-
охранительных органов; целевые инструкта-
жи и беседы.
2. Модель профилактической работы, ори-

ентированная на снижение деструктивно-
го потенциала молодежных субкультур. 
В основе данной модели лежит деятель-
ность по разработке механизмов, направ-
ленных на оптимизацию функционирова-
ния разнообразных молодежных сооб-
ществ, являющихся носителями тех или 
иных субкультур, существующих в сов-
ременной России. Сегодня именно мо-
лодежные субкультуры могут рассмат-
риваться как структуры, формирующие 
и реализующие экстремистскую актив-
ность. Выделяют две базовые стратегии 
реализации данной модели: во-первых, 
это деятельность, ориентированная на 
разрушение и/или переориентацию мо-
лодежных субкультур, осуществляемая 
специалистами (через развитие экстре-
мальных видов спорта, содержащих эле-
менты риска – альпинизм, спидвэй, сноу-
борд, паркур и т.д.), во-вторых, деятель-
ность, направленная на создание и внед-
рение в молодежное поле новых субкуль-
тур, являющихся социально позитивны-
ми или же имитирующих экстремистскую 
активность (создание и финансирование 
молодежных объединений, которые име-
ет привлекательный для молодежи об-
раз, стиль отношений, тип деятельности и 
вовлекает в сферу своего влияния макси-
мально большое количество молодежи).

В рамках реализации данной модели в 
образовательных организациях закрытого 
типа создана разветвленная сеть дополни-
тельного образования. Воспитанники зани-
маются хоккеем, футболом, парашютным 
спортом, посещают музыкальную студию, 
т.е. максимально включаются в такую де-
ятельность, которая позволяет в социаль-
но приемлемых способам отреагировать де-
структивную активность.
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Профилактика экстремизма невозмож-
на без целенаправленной работы по фор-
мированию межнациональных отношений в 
молодежной среде. значительная часть экс-
тремистских проявлений в молодежной сре-
де происходит на межнациональной и рели-
гиозной почве. В целях профилактики экс-
тремизма и формирования межнациональ-
ного согласия в образовательных организа-
циях закрытого типа проводится следующая 
работа:
1. Воспитателями организованы курсы по 

изучению законодательства в сфере про-
тиводействия экстремизму.

2. Воспитателями и воспитанниками созда-
ются стенды антиэкстремистской направ-
ленности в корпусах учебных заведений.

3. В учебные программы образовательных 
организаций введено преподавание ос-
нов межнационального общения и интер-
национального воспитания учащихся.

4. огромная роль в борьбе с агрессией и 
экстремизмом принадлежит формирова-
нию у современной молодежи психоло-
гии на основе принципов формирования 
толерантности:опора на активность уча-
щихся, инициативность, стимулирование 
их самовоспитания; сознательное пове-
дение и его самокоррекция в отношениях 
с другими людьми; 

 принцип адекватности, то есть соответс-
твие содержания и средств создания со-
циальной ситуации, в которой организует-
ся воспитание.

Администрация и сотрудники образова-
тельных организаций закрытого типа направ-
ляют свою деятельность на создание психо-

лого-педагогических условий формирования 
толерантной образовательной среды. К чис-
лу таких условий относятся:гуманизация от-
ношений субъектов образовательного про-
цесса, установка на толерантные отноше-
ния, проявляющиеся в готовности воспитан-
ников и педагогов к взаимодействию, диало-
гу и сотрудничеству, повышение коммуни-
кативной культуры всех участников образо-
вательного процесса. Эта деятельность за-
трагивает всех субъектов образовательно-
го процесса и реализуется в таких формах 
работы, как консультирование администра-
ции образовательных учреждений по про-
блемам организации толерантной образова-
тельной среды, внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в образовательный про-
цесс, психологические тренинги и групповые 
дискуссии с участием воспитанников и педа-
гогов, воспитателей.

5. В рамках воспитательной работы уси-
лено внимание к мероприятиям по пропаган-
де культуры и традиций народов России и 
обучению навыкам бесконфликтного обще-
ния, а также просвещению воспитанников 
о социальной опасности преступлений на 
почве ненависти для российского общества. 
Данная работа проводится как воспитателя-
ми, так и специалистами социально-психо-
логических служб образовательных органи-
заций закрытого типа.

наиболее оптимальнымвариантом про-
филактики экстремизма сегодня является 
синтетическая модель, включающая в себя 
основные элементы вышеописанных, кото-
рая реализуется в деятельности специалис-
тов образовательных организаций закрыто-
го типа.
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ИСКуССтВО КАК ИНСтРуМЕНтАРИй 
«МягКОй СИлы» 
пРОтИВОДЕйСтВИя тЕРРОРуЛ.н. сЛяДневА

А.А. сЛяДнев

таким образом, выступление симфоничес-
кого оркестра под управлением Валерия Ге-
ргиева по своей значимости приравнено к 
освобождению Пальмиры. Более того, как 
отметил в ходе видеосвязи Владимир Пу-
тин, концерт в освобожденной от террориз-
ма Пальмире – «это надежда не только на 
возрождение Пальмиры как достояния че-
ловечества, но и на избавление современ-
ной цивилизации от этой страшной заразы 
– международного терроризма». По словам 
Валерия Гергиева, «концерт в истерзанной 
Пальмире – это призыв к миру и согласию, 
это обращение ко всем народам объеди-
нить усилия в борьбе со злом, с террориз-
мом». Почему столь велика значимость кон-
церта на руинах поздней античности? Поче-
му западные средства массовой информа-
ции идентифицировали концерт в Пальми-
ре как демонстрацию Кремлем «мягкой си-
лы» в Сирии?

Как замечает А.И. Юрьев, «современная 
цивилизация производит целую систему из-
менений во внутреннем мире человека. она 
изменяет картину мира человека, его миро-
воззрение, его жизненную позицию и его об-
раз жизни. Это означает, что она изменяет 
самого человека – его сознание» [5, с. 65]. 
Мироощущение, концепция мироустройс-
тва, мировоззрение, жизненные смыслы, 
стиль жизни – это те психологические кон-
станты, которые обеспечивают изнутри бе-
зопасность его жизнедеятельности. Имен-
но эти константы сегодня стали объектом 

информационной войны, одним из крайних 
проявлений которой является терроризм. 
«Иначе говоря, борьба идет не за террито-
рию, не за ресурсы, не за экономические по-
зиции, а за содержание сознания» [там же, с. 
66]. цель террора – ситуация потери челове-
ком смысла жизни, утрата ориентиров, отказ 
от поиска смысла бытия. такого рода «тяже-
лые времена» (по Ирвину Стаубу) характе-
ризуются депрессивным состоянием, ощу-
щением несправедливости, безнадежности, 
враждебности окружения.

не исключая продуктивность решения 
проблемы профилактики экстремизма и тер-
роризма средствами «жесткой силы» (воен-
ными, экономическими, политическими, об-
разовательными, психологическими, теоло-
гическими), концерт в Пальмире акценти-
рует внимание, на архаичную среду нена-
сильственной трансляции общечеловечес-
ких жизненных смыслов, – среду художест-
венного сотворчества, – субстрат генезиса 
самой сути человека, лежащей в основе его 
уникального жизнетворчества. основанием 
для такой фиксации является следующее.

жизненный смысл – это «личностная ха-
рактеристика отношения человека к жизни, 
интегрирующая уникальное бытие индивида 
с его деятельностным включением в жизнь 
социума, соотносящаяся с системой соци-
ально значимых ценностей и детерминиро-
ванная внутренне организованной мотива-
цией поступков» [4, с. 227]. Смысл жизни – 
это не только осознание личностью своего 

В начале мая 2016 года в сирийской Пальмире, которая еще не-
давно была очищена от боевиков запрещенной в нашей стране 
группировки ИГИл состоялся концерт музыкантов Мариинского те-
атра. Все участники концерта награждены медалями «за освобож-
дение Пальмиры». Дирижер Валерий Гергиев и виолончелист Сер-
гей Ролдугин награждены орденом Александра невского – знаком, 
который утвержден во времена Великой отечественной войны для 
награждения командного состава за выдающиеся заслуги в орга-
низации и руководстве успешными боевыми операциями. 
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места в мире, но и свободное целеполага-
ние личностью своей деятельности, неогра-
ниченное ничем волеизъявление человека 
как внутренне организованного (нравствен-
ного) существа, сопровождающееся ценнос-
тно-эстетическим восприятием реальности, 
человеческих взаимоотношений и имеющее 
аффективную окраску. задача социума за-
ключается в создании условий для обеспе-
чения адекватности и единства сущности че-
ловека его бытию, предоставлении возмож-
ности обретения подлинной свободы, выра-
жающейся в сознательном поведенческом 
акте, в действии, в движимом личностными 
силами творчестве.

Искусство, в том числе и ее наивная раз-
новидность (народное художественное твор-
чество), – это та «единственная форма де-
ятельности, содержание которой решает за-
дачу открытия, явления и трансляции лич-
ностного смысла реальности» [3, с. 237]. 
Продукт художественного творчества – это 
не простая выкопировка каких либо аспектов 
объективной действительности, – это ее ак-
тивный образ, преломленный через личнос-
тное видение творца. Этот образ имплицит-
но присутствует в основе художественно-
го произведения. Именно этот образ как от-
тиск личности художника, а не конкретный 
фрагмент реальности, который он избрал в 
качестве объекта отображения с помощью 
красок, слова или телесного движения, яв-
ляет основное содержание художественного 
произведения. очевидно, что в творческом 
продукте реальность представлена непол-
но, ограниченно, избирательно и пристрас-
тно. Детали объекта преобразуются в худо-
жественном произведении в русле авторско-
го личностного смысла. Эти трансформации 
детерминированы интуицией (жизненным 
опытом) художника, потенциалом выбранно-
го им изобразительного субстрата, художес-
твенными традициями и догмами.

«Мягкая сила» искусства заключается в 
том, что продукт художественного творчес-
тва предстает не как фрагмент реальности 
и не как простое отзеркаливание этой ре-
альности, но как экспликация субъективно-
го образа фрагмента реальности, которое 

может восприниматься, по крайней мере, в 
трех проекциях: в проекции реальности (то 
есть в плане соответствия продукта отобра-
женной реальностью, в контексте «истиннос-
ти» или «правдоподобия»); в проекции обра-
за реальности (на предмет представленнос-
ти внутреннего мира автора, осмысляюще-
го эту реальность, смыслов этой реальности 
для него, с позиций самоактуализации, са-
мовыражения, самораскрытия); в проекции 
собственно образа (специфики реализации 
авторского видения реальности, соответс-
твия художественным нормам, принятым ус-
тановкам, стилистики, композиционным за-
конам).

Мысль о возможности реализации «мяг-
кой силы» в политических интересах свя-
зана с древнекитайскими философами. так 
лао-цзы еще в VII веке до нашей эры ут-
верждал: «В мире нет предмета, который 
был бы слабее и нежнее воды, но она может 
разрушить самый твердый предмет» [2]. Ка-
ков же механизм функционирования «мягкой 
силы» искусства?

на суть этого механизма указывает 
Д.А.  леонтьев. Продукт художественного 
творчества «не раскрывается тому, кто чи-
тает его как текст, точнее, оно раскрывается 
именно как текст, но не как носитель смыс-
лов мира, в котором мы живем. если сущ-
ностной, конституирующей функцией искус-
ства является раскрытие смыслов тех или 
иных сторон действительности, то услови-
ем проникновения за изображение, приоб-
щения к этой бытийно-смысловой реальнос-
ти является временный отказ от своей уни-
кальной личностно-пристрастной позиции в 
мире, слияние с позицией художника, взгляд 
на мир его глазами» [4, с. 425]. Продукт ху-
дожественного творчества – это особая про-
екция реальности, содержание которой рас-
крывается только с одной точки рассмотре-
ния – авторской. чтобы занять эту точку зре-
ния, необходимо отказаться от собственной, 
принять позитивно эстетическую позицию 
по отношению к художественному произве-
дению. Это по своей сути – отношение диа-
логическое, беспристрастная и бескорыст-
ная сопричастность к произведению. «Мяг-
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кая сила» искусства обусловлена тем, что, 
только «отказавшись от восприятия произ-
ведения через призму собственных смыс-
лов, можно оказаться в состоянии обога-
тить свои смыслы теми, которые заложены 
в произведении автором, воплощены как в 
элементах художественного текста, так и в 
закономерностях его структурной организа-
ции» [там же].

Решение экзистенциальных задач, свя-
занных с раскрытием личностных смыслов, 
трансляция другому собственных смыслов, 
поиск ответов на жизненные вопросы, обна-
жение самих этих вопросов в контексте вы-
деленной проблемы следует рассматривать 
как глубинный пласт художественной комму-
никации, как цивилизационную миссию ис-
кусства.

таким образом, не силе и не террору 
противостоит искусство. художественное 
произведение не стреляет. В форме про-
дуктов художественного творчества сохра-
няются и транслируются личностные смыс-
лы. нормативные смыслы, будучи погло-
щенными индивидом, оснащают его при-

нятыми в культуре образцами поведения, 
создают предпосылки его экзистенциаль-
ного самоопределения. «Мягкая сила» ис-
кусства обусловлена потенциалом целос-
тного, объемного, многомерного осмысле-
ния различных проекций действительнос-
ти. Искусство – неисчерпаемый источник 
эмоционального вдохновения, растворен-
ная потребность в гармонии. художествен-
ная среда, утилизируя идеологию и конф-
ликты, продуцирует художественные обра-
зы и личностные смыслы.
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пРОтИВОДЕйСтВИЕ ИДЕОлОгИИ 
ЭКСтРЕМИзМА И тЕРРОРИзМА В 
СРЕДЕ СтуДЕНЧЕСКОй МОлОДЕЖИ: 
Опыт СЕВЕРО-КАВКАзСКОгО 
ФЕДЕРАлЬНОгО уНИВЕРСИтЕтАА.А. ЛевиТскАя
Поликультурность и поликонфессиональность студенческой ауди-
тории СКФУ обуславливает неослабевающее внимание профес-
сорско-преподавательского состава к вопросам формирования 
российской гражданской и цивилизационной идентичности; воспи-
танию в студентах приверженности традиционным для российско-
го общества морально-этическим ценностям; компетенций куль-
туры межэтнического и межконфессионального общения и других 
социально значимых личностных качеств. В университете реали-
зуется образовательный проект «Формирование российской иден-
тичности и правовой культуры студенческой молодежи в полиэт-
ничном регионе». 
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основным механизмом реализации этого 
образовательного проекта является разра-
ботка и включение в учебный процесс кур-
сов, тематика которых определена в соот-
ветствии с одним из приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техни-
ки, определенных Президентом Российской 
Федерации, – «Безопасность и противодейс-
твие терроризму» (Указ Президента РФ от 
07.07.2011 N 899.

Для студентов всех направлений подго-
товки в СКФУ разработаны 110 курсов меж-
дисциплинарного образовательного модуля 
«Безопасность и противодействие экстре-
мизму, национализму и терроризму». Со-
держание этих курсов  методики, форматы 
тренингов, практических занятий, дискуссий 
позволяют формировать компетенции, обес-
печивающие способность и готовность мо-
лодого человека правильно оценивать си-
туацию на Кавказе, в стране, в мире готов-
ность противостоять проявлениям нацио-
нального, религиозного и политического экс-
тремизма, различного рода вербовщикам в 
социальных сетях.

Актуальность внедрения в учебный про-
цесс курсов, направленных на формирова-
ние этих компетенций, очевидна. Во-первых, 
в условиях роста экстремизма и возрастания 
террористических угроз именно молодежь 
становится основной «группой риска», сле-
довательно, задача по профилактике экс-
тремистских настроений в молодежной сре-
де становится чрезвычайно важной. Во-вто-
рых, уровень знаний учащихся по проблема-
тике  экстремизма и терроризма явно недо-
статочен. 

Для всех направлений подготовки бака-
лавриата и специалитета в базовой час-
ти или в качестве обязательной дисцип-
лины в вариативной части образователь-
ной программы реализуется дисциплина 
«Правовая культура» (приказ по СКФУ № 
186-о от 18 сентября 2012 г.). Кроме то-
го, на всех направлениях подготовки (их 
в СКФУ 255) по решению Ученого совета 
СКФУ(2013г.) в учебные планы включены 
дисциплины, обеспечивающие формирова-
ние у выпускников университета культуры 

русскоязычной (устной и письменной) речи. 
Важной частью всей нашей работы на 

этом направлении является разработка и 
издание учебно-методических пособий по 
дисциплинам, направленным на формиро-
вание у студентов российской гражданской 
идентичности, патриотизма, этнокультур-
ных компетенций, правовой культуры, а так-
же на профилактику проявлений националь-
ного, религиозного и политического экстре-
мизма в студенческой среде. В настоящее 
время по всем дисциплинам разработаны 
учебно-методические комплексы, издано 15 
учебных пособий, еще несколько находятся 
на экспертизе.

Для корректировки всей образователь-
ной и воспитательной деятельности и дости-
жения максимально полных эффектов в ра-
боте по профилактике противоправной де-
ятельности в молодежной среде ученые СК-
ФУ регулярно проводят различного рода мо-
ниторинги.

Для координации работы по воспитанию 
у студентов гражданской зрелости, патрио-
тизма, морально-этических ценностей, при-
верженности традиционным для многона-
ционального российского общества по обу-
чению навыкам бесконфликтного общения и 
противостояния социально опасному пове-
дению, в том числе готовности и способнос-
ти противостоять вовлечению в экстремист-
скую деятельность, в структуре Управления 
воспитательной работы функционирует от-
дел гражданско-правового и патриотическо-
го воспитания.

В целях противодействия экстремизму и 
терроризму в студенческой среде, недопу-
щения вовлечения обучающихся в соверше-
ние правонарушений и преступлений, в том 
числе экстремистского и террористическо-
го характера, исключения проникновения в 
СКФУ идеологии религиозного экстремизма 
в 2015 в структуре управления комплексной 
безопасности создан отдел профилактичес-
кой работы, сотрудники которого выстраива-
ют свою деятельность в тесном взаимодейс-
твии с заместителями директоров институ-
тов по воспитательной работе, кураторами 
и старостами учебных групп, управлением 
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воспитательной работы университета, а так-
же в сотрудничестве с правоохранительны-
ми органами. В 2015/2016 учебном  году про-
ведено 23 совместных профилактических 
мероприятия.

В соответствии с требованиями феде-
ральных законов № 114-Фз "о противодейс-
твии экстремистской деятельности", № 149-
Фз "об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации", № 436-
Фз "о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию" в 
университете реализован комплекс мер по 
контентной фильтрации трафика при вза-

имодействии с публичными сетями, в том 
числе, сетью Интернет.

таким образом, системная деятельность 
профессорско-преподавательского коллек-
тива и руководства университета в обра-
зовательной, научно-исследовательской и 
воспитательной сферах содействует форми-
рованию у студентов общероссийской иден-
тичности, гражданской зрелости, патриотиз-
ма, культуры социальной ответственности, 
воспитанию в молодежи готовности и спо-
собности противодействовать этнополити-
ческому, и религиозному экстремизму, наци-
онализму, угрозам терроризма.

ОСНОВНыЕ НАпРАВлЕНИя 
АНтИтЕРРОРИСтИЧЕСКОй 
И АНтИЭКСтРЕМИСтСКОй 
ДЕятЕлЬНОСтИ пРОгНОзНО-
АНАлИтИЧЕСКОгО, 
ОбРАзОВАтЕлЬНОгО И 
пРОФИлАКтИЧЕСКОгО хАРАКтЕРА 
пятИгОРСКОгО гОСуДАРСтВЕННОгО 
уНИВЕРСИтЕтАв.н. пАнин,

в.б. Дорошенко

1. научно-исследовательское направ-
ление. Учеными университета подготовле-
ны и защищены одна докторская диссерта-
ция (Боташева А.К., «терроризм как фактор 
современных политических процессов: де-
терминация, проявления, стратегия проти-
водействия», 2009) и шесть кандидатских 
диссертаций по политическим наукам (Сидо-

рова С.В., «Российские печатные средства 
массовой информации в противодействии 
терроризму на Северном Кавказе»; 2005, 
Адамова М.А. «женский терроризм в сов-
ременном политическом процессе», 2008; 
Григорьева М.А. «Политический терроризм: 
гендерный аспект», 2011; Гусев Г.Г. «Меж-
государственное взаимодействие в сфе-

В Пятигорском государственном университете проблемами борь-
бы с терроризмом и экстремизмом занимаются не одно десяти-
летие. Данное направление является одним из важнейших в ряду 
научных изысканий, проводимых научно-исследовательским инс-
титутом стратегических исследований, Институтом государствен-
но-конфессиональных отношений, центром этнополитических ис-
следований ПГУ. научно-образовательным подразделением уни-
верситета, в котором сконцентрирована подготовка специалистов 
в том числе и по контртеррористической  деятельности, является 
Институт международных отношений ПГУ. В целом в ПГУ данная 
работа осуществляется по трем основным направлениям: научно-
исследовательскому, образовательному и воспитательно-профи-
лактическому.



395
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

ре борьбы с терроризмом на глобальном и 
региональном уровнях», 2013; Умаров Д.В. 
«Иностранные каналы влияния на проявле-
ние терроризма в современной России (на 
примере Северного Кавказа», 2014; Похиль-
ко А.А. «Экстремистские организации в сис-
теме региональной безопасности Ближнего 
Востока», 2015). В настоящее время Ману-
ковой М.А. проводятся научные исследова-
ния по проблеме внешнеполитических ас-
пектов противоборства с экстремизмом в се-
ти Интернет, защита ее диссертации плани-
руется на 2017 год.

В рамках научных исследований по про-
блемам терроризма и экстремизма за пос-
ледние годы учеными ПГУ изданы семь мо-
нографий, а также свыше 40 других науч-
ных трудов, проведено большое количество 
международных и всероссийских научных  и 
научно-практических конференций.

2. образовательное направление. Учены-
ми ПГУ в рамках образовательной програм-
мы «Бизнес-информатика» разработан но-
вый профиль «Противодействие экстремиз-
му в электронной среде». набор студентов 
на данную бакалаврскую программу в Инсти-
туте международных отношений ПГУ начал-
ся в 2016 году. Это позволит уже к 2020 году 
подготовить первых специалистов в облас-
ти контртеррористического противодействия 
в том числе и в электронной сфере для раз-
личных государственных структур с углуб-
ленным знанием иностранных языков.

3. В рамках воспитательно-профилакти-
ческого направления группой ученых уни-
верситета разработан восьмичасовой тре-
нинг-семинар профилактического контртер-
рористического характера, который ориен-
тирован на определенную фокус группу – 
студентов 1 курса университетов СКФо – 
потенциальных объектов вербовочной де-
ятельности со стороны различных организа-
ций экстремистского характера. Реализация 
данного проекта осуществлялась в несколь-
ко этапов: Первый этап - разработка концеп-
ции и методических материалов – завер-
шился к концу февраля 2016 года. Второй 
этап - пилотное проведение данного семина-
ра со студентами Института международных 

отношений ПГУ, прошел в апреле 2016 года. 
третий этап - проведение семинара со сту-
дентами других институтов и высших школ 
ПГУ, прошел в апреле – мае 2016 года.

Методическая составляющая проведения 
тренинг-семинара включает в себя различ-
ные формы работы со студентами: лекции-
беседы, социально-психологическое анке-
тирование, «круглые столы» с привлечени-
ем экспертов из числа научных сотрудников 
научно-исследовательского института стра-
тегических исследований ПГУ.

Состав экспертной группы состоит из до-
кторов и кандидатов наук, руководителей 
структурных подразделений университе-
та, предметом многолетней научной и прак-
тической деятельности которых является  
борьба с экстремизмом и терроризмом.

Анкетирование и беседы с более чем 300 
студентами первого курса Пятигорского го-
сударственного университета  по результа-
там проведения данного мероприятия пока-
зывают: наличие большого интереса к про-
блемам как национальной, так и личной бе-
зопасности; потребность у студентов в зна-
ниях основ безопасности и путях противо-
действия экстремизму; желание получать 
информацию о событиях в России и мире с 
целью её более предметного анализа.

Анализ проведенных мероприятий по-
казал эффективность выбранной формы 
его проведения для достижения поставлен-
ных целей. По итогам семинара внесены и 
одобрены для реализации ректором ПГУ 
А.П.  Горбуновым предложения по внесению 
дополнений в учебные программы и коррек-
ции индивидуальных психолого-педагоги-
ческих подходов к студентам.

общая методика проведения семинара, 
его цели и задачи были обсуждены и полу-
чили поддержку со стороны руководства Уп-
равления по укреплению общенационального 
единства и профилактике экстремизма на на-
циональной и религиозной почве Федераль-
ного агентства по делам национальностей.

общий итог реализации проекта указыва-
ет, что наработанная практика его проведе-
ния может быть использована для организа-
ции экспертной группой таких тренинг-семи-
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наров со студентами других высших учеб-
ных заведений города Пятигорска, Ставро-
польского края и Северокавказского феде-
рального округа в целом. Это в настоящее 
время поддержано Губернатором Ставро-
польского края В.В. Владимировым, кото-
рым даны указания Министерству образова-
ния Ставропольского края о его реализации 
в ВУзах, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории края.

одновременно, экспертной группой на ос-
нове материалов тренинг-семинара разра-
ботана программа курсов повышения ква-
лификации по программе «Профилактика 
и противодействие вызовам экстремизма в 
молодежной среде СКФо» для проректоров 
вузов и заместителей директоров средних 
школ по воспитательной работе. Идея про-
ведения таких курсов на базе ПГУ для дан-
ной целевой аудитории поддержана руко-
водством Министерства образования и на-
уки РФ, Полномочным Представителем Пре-
зидента России в СКФо и Губернатором 
Ставропольского края. 09-10 июня 2016 года 
проведен первый поток, который также пока-
зал большую заинтересованность в его осу-
ществлении со стороны участников.

наряду с реализацией вышеупомянутого 
проекта в ПГУ обновлены формы и методы 
внеаудиторной работы со студентами. так, в 
рамках общевузовского внеаудиторного про-

екта «Педдебют» (вхождение в педагогичес-
кую профессию) инициирована подготовка 
студенческого конкурса проектов посредс-
твом предложения общей темы «Педагоги-
ческие и социальные технологии противо-
действия проникновению экстремизма в мо-
лодежную среду». В марте с.г. прошла защи-
та  подготовленных студенческими команда-
ми институтов и высших школ Университе-
та проектов, в которые с учетом сложности 
темы внесены соответствующие изменения. 
С апреля по июнь с.г. данные проекты были 
успешно реализованы.

В целях организации мероприятий по 
правовому обучению, формированию сов-
ременной культуры безопасности жизнеде-
ятельности на интернет-сайте университе-
та создана страница «Комплексная безопас-
ность», где регулярно размещается норма-
тивно-законодательная информация и мето-
дические материалы. В частности, на офи-
циальном сайте ПГУ есть раздел, посвя-
щенный противодействию, в том числе ин-
формационному, терроризму и экстремиз-
му в образовательной среде и сети Интер-
нет, имеются ссылки на Интернет-ресурсы: 
«национального центра информационного 
противодействия терроризму и экстремизму 
в образовательной среде и сети Интернет» 
(нцпти.рф) и «науки и образования против 
террора» (scienceport.ru).

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
МИРОтВОРЧЕСтВА  
И тОлЕРАНтНОСтИ – ОСНОВА 
пРОФИлАКтИКИ ЭКтРЕМИзМА И 
тЕРРОРИзМА В ОбРАзОВАтЕлЬНых 
ОРгАНИзАцИях РЕСпублИКИ 
СЕВЕРНАя ОСЕтИя – АлАНИяб.п. хАйМАнов
Рост проявлений политического экстремизма и терроризма в Рос-
сийской Федерации в последние годы вызывает обоснованную 
тревогу в обществе, реально угрожает основам конституционного 
строя, подрывает социальную стабильность и межнациональный 
мир в стране. Это знак неблагополучия в обществе. 
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характер экстремизма, его направлен-
ность, прежде всего, выявляются не только 
в крупных мегаполисах, в частности в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, но и у нас, на Север-
ном Кавказе.

несмотря на меры, принимаемые органа-
ми государственной власти России, респуб-
лик Северо-Кавказского федерального окру-
га, общественными организациями, воспита-
тельными и образовательными учреждения-
ми по противостоянию экстремизму и терро-
ризму, их угроза считается одним из сущес-
твенных факторов, негативно влияющих на 
социально-политическую стабильность, про-
воцирующих эскалацию этнических, конфес-
сиональных, политических конфликтов, ре-
лигиозной, национальной нетерпимости.

Республика Северная осетия – Алания –  
один из субъектов Российской Федерации. 
национальный состав республики довольно 
пёстрый – в городах и сёлах республики про-
живают около 750 тысяч человек, предста-
вители более чем 90 народов и националь-
ных групп. По данным Управления регистра-
ции Минюста РФ по РСо – Алания на 1 янва-
ря 2016 года в республике зарегистрировано 
102 религиозные организации, представля-
ющие 15 различных конфессий.

В настоящее время в Северной осетии 
функционирует более 30 национально-куль-
турных обществ, которые объединены в рес-
публиканское межнациональное движение 
«наша осетия». Движению более 24 лет, его 
деятельность, инициативы хорошо известны 
не только в осетии, но и в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. «наша осетия» 
играет заметную роль в профилактике наци-
онализма и других экстремистских проявле-
ний в республике.

В республике за последние десять лет 
накоплен определённый опыт по противо-
действию экстремистской деятельности, ко-
торый, на мой взгляд, необходимо изучить, 
обобщить, чтобы извлечь уроки, как для са-
мой республики, так и для Северо-Кавказ-
ского региона и страны в целом.

В РСо – Алания за последние годы сло-
жилась отлаженная система взаимодейс-
твия правоохранительных органов с органа-

ми государственной власти, общественны-
ми объединениями, традиционными религи-
озными конфессиями, национально-культур-
ными автономиями в области противодейс-
твия проникновению в общество идеологии 
национального, расового, религиозного экс-
тремизма и ксенофобии. Проводится про-
дуктивная работа с детьми и молодёжью.

Разрабатываются дополнительные меры 
по профилактике эскалации этнополитичес-
кой и межконфессиональной напряжённости 
через систему повышения квалификации пе-
дагогических работников. 

Специалистами Северо-осетинского рес-
публиканского института  повышения  квали-
фикации  работников  образования разрабо-
тан и издан образовательный проект «Мир 
без опасности и террора» для обучающих-
ся 1–11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций.

Министерством образования и науки про-
водится работа по обеспечению образова-
тельных организаций необходимой литера-
турой по пропаганде основ миротворчества 
и толерантности, по противодействию экс-
тремизму и терроризму, пресечению проти-
воправных действий.

общеобразовательные организации, ор-
ганизации дополнительного образования 
детей республики также имеют в своём рас-
поряжении монографию «Противодействие 
экстремистской деятельности в Республике 
Северная осетия – Алания: политико-право-
вые аспекты» (авторы Койбаев Б.Г., Курба-
нов Р.н.), программу факультативного курса 
«История религий мира» (Койбаев Б.Г., Са-
баева л.М.), учебно-методическое пособие 
«Социально-психологические вопросы фор-
мирования этнической идентичности, само-
сознания, этнокультурной компетентности 
подростков и молодёжи Республики Север-
ная осетия – Алания» (Крупнов Д.Ю., хаба-
ева л.М.),  пособие для внеклассной работы 
с учащимися 5-8 классов «Миротворчество и 
толерантность».  

Во все общеобразовательные организа-
ции РСо – Алания разосланы книги из се-
рии Антитеррор. Герои мирного времени 
«История подвига открытый дневник 1, 2, 
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книга «Учимся соблюдать закон» – авторы 
А.М.  Величко, А.В. Саввин, Р.А. Силантьев.

также образовательные организации 
имеют в своём арсенале пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
из трёх книг:

– «Свой» – «чужой». А стоит ли делить?»
– «Кто покушается на твои права и сво-

боды…»
– «Когда не один противостоишь злу».

ежегодно обучающиеся образователь-
ных организаций принимают участие в:

– Международном фестивале «Дети Кав-
каза за мир на Кавказе»;

– Международном слёте юных миро-
творцев «я голосую за мир» с участи-
ем делегаций из Беларуси, Республик 
Северного Кавказа, Москвы;

– «Владикавказ – город интернацио-
нальный» – фестиваль с таким назва-
нием проходит в столице республики. 
Школьники рассказывают об истории, 
культуре, демонстрируют танцы и об-
ряды разных народов.

– Миротворческом лагере на базе панси-
оната зАо Пансионат «Урсдон» в Ди-
горском районе;

– Международной конференции «Дети 
России против терроризма» делегации 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений (г.Москва, 16-22 февраля);

– Встречи обучающихся РСо-Алания с 
ровесниками из республик Северного 
Кавказа.

В рамках реализации государственной 
программы Республики Северная осе-
тия  – Алания «Развитие межнациональ-
ных отношений в Республике Северная 
осетия-Алания» на 2014-2018 годы в сред-
них общеобразовательных школах и вузах 
республики ежегодно проводится более 40 
встреч с обучающимися старших классов 
и студентами членов постоянной группы 
специалистов по информационному про-
тиводействию идеологии терроризма. С 
2010 года, утверждённая АтК РСо-Ала-
ния, группа специалистов провела огром-

ную профилактическую, разъяснительную 
работу по вопросам противодействия экс-
тремизму и терроризму, пресечению про-
тивоправных действий.

Формирование гражданской позиции сту-
дентов по противодействию идеологии тер-
роризма является одним из приоритетных 
направлений в деятельности Министерства 
образования и ВУзов республики. В Северо-
осетинском государственном педагогичес-
ком институте сложилась система меропри-
ятий, направленная на формирование отри-
цательного общественного мнения к прояв-
лениям экстремизма и терроризма. Студен-
ты  активно участвуют в мероприятиях дан-
ной направленности во внешней среде - об-
щегородских, республиканских, всероссий-
ских. традиционные акции «Память», пос-
вященные годовщине событий в Беслане: 
«огоньки памяти», «Минута молчания», про-
водимые в институте; «навстречу жизни» в 
Беслане, «In Memoriam» в музыкальном те-
атре.

Большая работа проводится по профи-
лактике терроризма в образовательных  ор-
ганизациях  системы  профессионального    
образования. наиболее эффективно рабо-
тают педагогические коллективы  Профес-
сионального училища № 3, Владикавказско-
го колледжа электроники, Профессиональ-
ного училища №1, Профессионального ли-
цея №4,  Моздокского аграрно-промышлен-
ного техникума.

По предупреждению экстремизма и тер-
роризма в образовательных организаци-
ях разработаны комплексные программы и 
планы мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма. Главной целью про-
водимых мероприятий является формиро-
вание в студенческой среде духовно-нравс-
твенной атмосферы и этнокультурного взаи-
модействия.

Для совершенствования преподава-
ния в образовательных организациях кур-
са «основы религиозной культуры и свет-
ской этики» на основе «Плана мероприятий 
по обеспечению качества преподавания во 
всех государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Рос-
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сийской Федерации комплексного учебного 
курса «основы религиозных культур и свет-
ской этики» разработан республиканский 
план мероприятий по обеспечению качест-
ва преподавания курса «основы религиоз-
ной культуры и светской этики» на террито-
рии республики.

Во исполнение пункта 2.13 Комплексно-
го плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы подготовлен план проведения 
культурно-массовых  и памятных мероп-
риятий, посвящённых Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. В проведении па-
мятных мероприятий приняли участие де-
путаты  законодательных собраний всех 
уровней, представители органов государс-
твенной власти, видные деятели науки, ис-
кусства, представители религиозных кон-
фессий республики.

2 сентября 2015 года в каждой образова-
тельной организации проведён республи-
канский Урок Памяти «нет террору», посвя-
щённый Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

В настоящее  время наблюдается  акти-
визация деятельности  различных религиоз-
ных организаций, объединений и сект  (Сви-
детели Иеговы, Адвентисты седьмого дня и 
др.), направленная на внедрение в образо-
вательные организации  идеологии, несов-
местимой с задачами современного россий-
ского образования  и вовлечение в свои ря-
ды детей и молодежи. 

Учитывая это, Министерство образова-
ния и науки Республики Северная осетия-
Алания принимает меры по пресечению и 
недопущению деятельности религиозных 
организаций (объединений, сект и т.п.), а 
также их представителей на территории 
государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций и привлечению 
работников, нарушающих принцип госу-
дарственной политики о светском харак-
тере образования, к дисциплинарной от-
ветственности. С этой целью, в декабре 
2015 года в образовательные организации 
республики направлено информационное 
письмо «об обеспечении светского харак-

тера образования в государственных и му-
ниципальных образовательных организа-
циях».

есть твёрдое убеждение в том, что зада-
чи воспитания и формирования толерантно-
го сознания можно решить, 

во-первых, путем разработки теоретичес-
ких проблем, накопления широкого круга те-
оретических знаний о толерантности; 

во-вторых, с помощью добротных про-
грамм по миротворческому образованию и 
воспитанию толерантности, практической 
работы по толерантному воспитанию, со-
вершенствованию форм, содержания этой 
работы. 

Эта работа должна быть системной,   на-
чинаться с семьи, дошкольных образова-
тельных учреждений, продолжаться в шко-
ле, в высших учебных заведениях, техни-
кумах, училищах, в трудовых коллективах. 
Альтернативы  быть не может.    

Реальной основой для разработки эф-
фективной программы формирования ус-
тановок толерантного массового сознания, 
в том чис ле и у подрастающего поколения, 
могут служить социология, психоло гия лич-
ности и социальная психология, история се-
миотики, этнопси хология, культурология и 
педагогика, концепция метода диагностики, 
коммуникационные поведенческие техноло-
гии, в том числе такие, как ролевые, имита-
ционные методы.

Сегодня больше нужно говорить о том, 
что и осетины, и ингуши, и чеченцы, и дагес-
танцы, и кабардинцы, и балкарцы и другие 
народы Северного Кавказа - это граждане 
единой страны, это россияне, братья и сёс-
тры. И те, кто сеет этническую рознь, - это 
враги наших народов, провокаторы и убий-
цы. необходимо быть бдительными по отно-
шению к провокациям, пытаться что-то сде-
лать своими силами. 

таким образом, в результате продуктив-
ной работы в Северной осетии создана на-
учно-методическая, организационная и пра-
вовая база с целью внедрения норм толе-
рантного поведения в социальную практику, 
противодействия экстремизму, терроризму, 
снижения социальной напряжённости.
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пОлИтИЧЕСКИй тЕРРОРИзМ – 
ОДНА Из глОбАлЬНых пРОблЕМ 
СОВРЕМЕННОСтИА.А. ТреМбиковА
Актуальность исследования терроризма возрастает в современ-
ной России из-за угрозы, которую представляет терроризм наци-
ональной безопасности нашего государства, его национальным 
интересам со стороны как террористических групп на террито-
рии страны, так и транснациональных экстремистских и террорис-
тических организаций, пытающихся влиять на политические про-
цессы в России, прикрываясь этнополитическими и религиозными 
лозунгами. В начале третьего тысячелетия человечество пережи-
вает один из наиболее сложных, противоречивых и болезненных 
этапов политического развития, связанных со значительным рос-
том угроз терроризма, ставшего одним из активных методов борь-
бы политических факторов за власть и влияние.

 Современный терроризм предстает как 
доминантный фактор дестабилизации по-
литической ситуации в ряде стран и регио-
нов. он во многом отличается от терроризма 
предшествующих периодов истории по сте-
пени массовости жертв, разрушительному 
воздействию на общество. Реальной стала 
опасность катастрофических последствий в 
результате возможности применения терро-
ристами оружия массового поражения и ис-
пользования ими других достижений техно-
генной цивилизации. 

Политический терроризм в XX столетии 
стал универсальным феноменом, который 
обусловлен расширением международных 
связей и взаимодействием стран и народов 
в различных областях. Как негативное со-
циально-политическое явление он перерос 
рамки национальных границ и превратился 
в масштабную угрозу для безопасности все-
го мирового сообщества, приобрел между-
народный и глобальный характер. 

Широкая интернационализация поли-
тического терроризма – это неоспоримый 
факт, перед которым сегодня оказалось че-
ловечество [1]. Субъектами терроризма, как 
правило, выступают радикальные полити-
ческие партии, отдельные группировки внут-
ри партий или общественных объединений, 
экстремистские организации, отрицающие 
легальные формы политической борьбы и 
делающие ставку на силовое давление.

 Религиозный терроризм проявляется в 
крайней нетерпимости к представителям 
различных  конфеcсий, либо непримиримом 
противоборстве в рамках одной конфессии 
[2]. наиболее ярые экстремисты ставят сво-
ей целью создание отдельного государства, 
правовые нормы которого будут заменены 
нормами одной, общей для всего населении 
религии. С начала 80-х годов XX в. религи-
озный терроризм связывается в обществен-
ном сознании, прежде всего с радикальным 
исламизмом.

 терроризм, прикрывающийся исламски-
ми лозунгами, стал результатом исламиза-
ции социального и национального террориз-
ма на Ближнем и Среднем Востоке. Сегод-
ня он представляет собой мощное интерна-
циональное сообщество, охватывающее все 
исламские регионы планеты. С религиозным 
терроризмом тесно ассоциирован ряд сепа-
ратистских движений – в штате Индии, на 
Филиппинах, на Северном Кавказе [3].

 националистический терроризм выража-
ется в утверждении превосходства опреде-
ленной нации или расы, направлен на раз-
жигание национальной нетерпимости, диск-
риминацию представителей иных нардов и 
преследует цель путем устрашения вытес-
нить другую нацию, избавиться от ее влас-
ти. он органически связан с сепаратизмом, 
направленным на изменение существую-
щего государственного устройства, право-
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вого статуса национально-государственных 
или административно-территориальных об-
разований, нарушении территориального 
единства страны, выход тех или иных тер-
риториальных единиц из состава государс-
тва, образование собственного независи-
мого государства. Использование религиоз-
ных чувств людей в различных конфликтах – 
весьма распространенное явление. Исполь-
зуется мобилизационная функция религии 
и имеется немало случаев целенаправлен-
ного внедрения конфессионального факто-
ра в конфликты. наглядный тому пример – 
эволюция чеченского кризиса, который име-
ет в своей основе этнотерриториальный по-
литический конфликт между государством и 
входящей в него этнической группой чечен-
цев [4].

Северный Кавказ и центральная Азия 
стали компонентами, так называемого вах-
хабитского полумесяца, в центре которого 
Каспий с его запасами нефти и газа. Конк-
ретные финансовые, политические и геопо-
литические интере сы стали причинами вах-
хабитского «похода на север». В этих же ин-
тересах проводится ваххабитская экспан-
сия в республиках Северного Кавказа – чеч-
не, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-чер-
кесской республике. Дагестан стратегичес-
ки наиболее важен, по скольку его террито-
рия примыкает к нефтяным районам Каспия 
(что как раз и нужно арабским вдохновите-
лям конфликта).

 Именно по этой причине было предпри-
нято военное нападение хаттаба и Басае-
ва в Дагестане. но в Дагестане, в отличие 
от чечни, отсутствовали сепаратистские 
амбиции, поэтому террористы не встре-
тили ожидаемой поддержки. Это обстоя-
тельство помогло российским властям зи-
мой 1999–2000 года принять меры по вы-
теснению чеченских боевиков из Дагес-
тана и уничтожить основную часть банд-
формирований на территории чечни [5]. 
Сегодня можно говорить о становлении во 
многих регионах России «джамаатов» – под-
польных группировок, адепты которых трак-
туют положения ислама в радикальном клю-
че. особую опасность вызывает трактов-

ка «такфира» – обвинения в неверии, до-
пускающая террористические методы борь-
бы, в том числе и против мусульман, несо-
гласных с нововведениями в исламе. «Ду-
га нестабильности» салафизма-такфириз-
ма протянулась от Северного Кавказа через 
все Поволжье к Уралу и западной Сибири. 
Более того, базы религиозных радикалов 
грозят распространиться повсеместно, так 
как идеология салафитов основана на про-
тестной политической активности индивида 
и служит эффективным средством мобили-
зации на борьбу против несправедливости и 
беззакония [6].

основной религиозной доктриной боль-
шинства политических и военных руково-
дителей так называемой Республики Ичке-
рия был признан «ваххабизм» – «религиоз-
но-политическое течение в суннитском исла-
ме, возникшем в Аравии в XVIII веке (1730 г.) 
на основе учения Махаммеда Ибн Абдаль-
Ваххаби, который проповедовал строжай-
шее соблюдение правил, отказ от поклоне-
ния святым и святым местам, очищение ис-
лама от поздних наслоений и нововведений, 
возврат к его первоначальной чистоте» [7].

немалую помощь религиозному экстре-
мизму и терроризму в укреплении позиций 
на Северном Кавказе оказывает финансо-
вая поддержка международной террористи-
ческой сети. 

Критериями, позволяющими отнести те 
или иные явления к проявлениям политичес-
кого терроризма и отражающими его сущ-
ность как особого социально-политическо-
го явления, могут являться следующие при-
знаки: присутствие непосредственного или 
опосредованного насилия для достижения 
политических целей, которые, по мнению 
тех, кто к нему прибегает, не могут быть до-
стигнуты обычными (законными) средства-
ми; объектом насилия политического тер-
роризма, как правило, являются представи-
тели политического авангарда из лагеря по-
литического противника или символическая 
невиновная цель, воздействуя на которую 
террористы пытаются влиять на политичес-
кого противника; умышленный характер на-
силия и устрашения, направленность на де-
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стабилизацию или разрушение основных по-
литических структур противоборствующей 
стороны; использование конспирации как 
необходимого условия существования тер-
рористических организаций и осуществле-
ния террористических действий; категори-
ческое отрицание субъектами политической 
борьбы принципов общечеловеческой мора-
ли, циничное пренебрежение нормами гума-
низма и справедливости. 

Религиозные идеи сами по себе не могут 

служить оправданием терроризму, наобо-
рот, такая деятельность способствует раз-
рушению религиозного самосознания, поте-
ре религией миротворческих функций, а ре-
лигиозными организациями их авторитета.

 Политический терроризм, использующий 
экстремистские религиозные лозунги – раз-
рушительная сила не только для отдельных 
сообществ, но и одна из глобальных про-
блем современности.

 Список использованной литературы
1. Авдеев Ю.И. типология терроризма // Современный терроризм: состояние и перспек-

тивы. М., 2000. С. 156.
2. Дворянов В.А. Политический экстремизм в центральной европе («немецкий» вари-

ант) // терроризм и политический экстремизм: вызовы и поиски адекватных ответов. 
М., 2002. С. 59-64.

3. Комиссаров В.С., емельянов В.П. террор, терроризм, «государственный терроризм»: 
понятие и соотношение  // Вестник Московского университета. 1999. №5

4. Мамараев Р. Угроза «талибанизации» Северного Кавказа // Азия и Африка сегодня. 
2008. № 11. С. 20–23.

5. Матишов Г.Г., Авксентьев В.А., Батиев л.В. Атлас социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России. Ростов н/Д., 2008. т. III. С. 178.

6. Москаленко В.н. Исламский радикализм и этнический регионализм в Пакистане // Ис-
лам на современном Востоке. М., 2004. С. 63.

7. Юрченко В.М. Безопасность российского государства в контексте национальных ин-
тересов и национальной идеи // Актуальные проблемы безопасности в условиях кон-
фликтогенной ситуации на Юге России. Краснодар, 2007. С. 90



403
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

К ВОпРОСу Об ИДЕОлОгИЧЕСКОМ 
пРОтИВОСтОяНИИ ЭКСтРЕМИзМуЮ.А. яхуТЛь
начало любой реформы обусловлено объективными предпосыл-
ками. Существует определенная социальная масса, которая заин-
тересована в изменениях в экономике, общественных отношениях. 
Происходит это путем не революционных методов, а, как прави-
ло, посредством внесения изменений в действующие нормативно-
правовые акты государства, которые могут существенно изменить 
содержание внутренней политики. нормотворческая деятельность 
органов власти, доминирование в этом вопросе означает наличия 
контроля над проводимыми преобразованиями и возможностью 
при желании их прекращения. немаловажное значение имеет пра-
вовое просвещение и правовая грамотность населения. В этих ус-
ловиях возможно достижения наибольшего эффекта от проводи-
мых реформ для государства и населения. Именно это факторы 
не были учтены в ходе реформ середины 80-х годов и начале 90-х 
годов хх столетия, что и предопределило сегодняшнее напряже-
ние в идеологической сфере. 

АНАлИз  
И ФОРМИРОВАНИЕ 
АлгОРИтМОВ 
МЕЖВЕДОМСтВЕННОгО 
ВзАИМОДЕйСтВИя 
В СубЪЕКтАх 
РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ

Формирование современных междуна-
родных отношений во многом стало опре-
деляться уровнем взаимопонимания США 
и Россией в скрытой или открытой форме в 
борьбе за сферы влияния и выработки но-
вых концепций в международных отношени-
ях. традиционные угрозы безопасности со-
храняются и развиваются, но усиление меж-

дународного терроризма и его проявления в 
различных сферах человеческой деятель-
ности ставят перед мировым сообществом 
новые вопросы и проблемы, решить кото-
рые возможно при условии сохранения ос-
новных принципов международного права 
и организации объединенных наций как га-
ранта. (Следует не забывать принципы, за-

Раздел 6
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ложенные и согласованные мировыми ли-
дерами на ялтинской конференции в фев-
рале 1945г., что во многом предопределило 
сохранение баланса сил и интересов до се-
годняшнего дня. не без помощи руководства 
СССР эта система международных отноше-
ний прикатила свое существование). С ухо-
дом в прошлое глобального противостояния 
двух социальных систем не сбылись ожида-
ния государств на создание гармоничного 
миропорядка, основанного на уважении об-
щечеловеческих ценностей, согласии и со-
трудничестве в вопросах обеспечения бе-
зопасности. Более того, сохраняется весь-
ма неопределенная и тревожная ситуация, 
которая была охарактеризована Президен-
том Российской Федерации В.В.Путиным в 
2006г.: «на фоне активно идущего переус-
тройства мира появилось множество новых 
проблем, с которыми реально сталкивается 
наша страна. Мы должны найти убедитель-
ные ответы на угрозы в сфере националь-
ной безопасности. Эти угрозы менее пред-
сказуемы, чем прежде, и уровень их опас-
ности в полной мере не до конца осознан. 
В целом очевидна тенденция к расширению 
в мире конфликтного пространства, и, что 
крайне опасно, его распространения на зо-
ну наших жизненно важных интересов» [1].

Многообразие вызовов всеобщей безо-
пасности приобретает все более и более 
заметные черты. традиционные угрозы бе-
зопасности сохраняются при нарастающих 
проблемах противодействия международ-
ному терроризму. опыт СССР противостоя-
нии международному терроризму и внутрен-
няя национальная политика способствовали 
сохранению межконфессионального и меж-
национального согласия. К сожалению, не 
удалось сохранить или трансформировать в 
современную историю России базисные ос-
новы стабильности. 

отсутствие в России концепции (основ) 
государственной идеологии лишь усугубля-
ют проблемы экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. три силы зла – терро-
ризм, сепаратизм, экстремизм могут запол-
нить сформировавшуюся «пустоту» в ми-
ровоззрении молодежи. наибольшую угро-

зу для современного мирового сообщест-
ва представляет неконтролируемое распро-
странение идеологии экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде. Для Северного 
Кавказа (Северо-западный Кавказ) форми-
рование новой идеологии современной Рос-
сии в девяностые годы двадцатого столетия 
стало критичным.

Существуют объективные причины, спо-
собствующие росту напряженности в моло-
дежной среде: это проблемы в экономичес-
кой сфере, росте безработицы, поляризации 
общества, отсутствии равных возможностей 
доступа к гарантированным государствен-
ным ресурсам, ограничения социально зна-
чимых программ государства. [2] Идеология 
религиозных течений стала организующей 
силой, объединившая наиболее дееспособ-
ную часть населения (молодежь в возрас-
те до 33 лет) Северного Кавказа, которая и 
выступила решающей движущей политичес-
кой силой. Это вопрос не только Северного 
Кавказа, но всей России. Речь идет о соблю-
дении норм ст. 14 Конституции РФ, где Рос-
сия признается светским государством [3]. 
Признание обществом действующего пра-
ва по соблюдении конституционных норм, а 
не дань новым политическим нововведени-
ям, позволили бы дистанцироваться от цер-
кви и сохранить светский образ государства, 
что предотвратит возможное растаскивание 
молодых, амбициозных людей, возможных 
руководителей национальных регионов по 
конфессиональным признакам. отсутствие 
предсказуемой государственной кадровой 
политики в национальных регионах России 
лишь усугубляет общественно-политичес-
кую обстановку и переход наиболее актив-
ной части интеллигенции и бизнеса в тень 
официальной власти, провоцирующее на 
начальной стадии пассивное сопротивле-
ние, а в последующем участие и поддержку 
наиболее доступных религиозных альтерна-
тивных течений, окрашенных в краски наци-
оналистических идей.

Усиление роли церкви в общественной 
жизни многонационального государства, 
имеющие свои вековые традиции, отсутс-
твие реального влияния институтов граж-
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данского общества на формирование ново-
го мировоззрения лишь поляризует моло-
дежную среду по признаку «национальной 
квартиры». Это и служит одной из серьез-
ных средств влияния и одновременно проти-
вопоставления молодежи одной националь-
ности (проповедующую иную религию) дру-
гой. на бытовом уровне, что иногда вызыва-
ет лишь раздражение, мы видим на одежде, 
на транспортных средствах проявления при-
надлежности к определенной националь-
ной группе. Движущей силой выступает мо-
лодежь всевозможных фанатских движений, 
которые в своих лозунгах несут черты на-
ционализма и национальной нетерпимости. 
(ярким примером бездействия в этом вопро-
се служит исторический период, которая пе-
режила и переживает Украина) 

При всем плюрализме и разнообразии 
мнений в демократическом государстве вос-
приятие необходимости национальной и ре-
лигиозной терпимости и уважения друг к 
другу для российского общества становить-
ся жизненно необходимым фактором в про-
тивостоянии как внешним, так внутренним 
угрозам.

немаловажным фактором в противосто-
янии экстремизма и терроризма в нашем 
обществе становятся факторы просвеще-
ния населения. Современные вызовы в ви-
де политического, духовного и культурного 
давления на Россию, попытке фальсифика-
ции истории ставят перед государством за-
дачи сохранения национального единства. 
Активную роль при этом стали играть обще-
ственные некоммерческие организации, как 

средство формирования институтов граж-
данского общества. Ключевым документом 
стал Указ Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина №617 от 11 декабря 2015 г. 
«о создании общероссийской общественно-
государственной просветительской органи-
зации «Российское общество «знание» [4].

новая организация создается с целью 
дальнейшего развития гражданского обще-
ства, духовно-нравственного воспитания 
граждан Российской Федерации, повышения 
качества образовательно-просветительской 
работы. на нынешнем этапе политического 
развития востребованы информированные 
и компетентные граждане. Граждане, кото-
рые знают историю своей страны, знакомы 
с культурой своей страны и граждане, кото-
рые способны противостоять целенаправ-
ленным попыткам раскачать ситуацию и раз-
рушить нашу политическую систему.

Формирование нового российского обще-
ства на основе религиозной, национальной 
толерантности при активном использовании 
научного, интеллектуального, культурного 
потенциала общества, сохранении и усиле-
нии роли государства в ключевых отраслях 
экономики, предотвращение роста социаль-
ной поляризации, активное использование 
институтов гражданского общества в выра-
ботке единой национальной идеологии – это 
основные задачи, стоящие перед органами 
власти для сохранения России как сильной 
независимой державы, способной проти-
востоять внешним и внутренним угрозам, в 
том числе экстремизму и международному 
терроризму.
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ИДЕОлОгИЧЕСКИЕ АСпЕКты 
пРОтИВОДЕйСтВИя ЭКСтРЕМИзМу  
И тЕРРОРИзМув.н. пеТров
В современном российском обществе глубокие различия в соци-
альных потребностях и интересах, возможностях и условиях их 
удовлетворения, ситуация ценностно-нормативной неопределен-
ности, рост социального недоверия, распространение различных 
фобий, в конечном счете, привели к формированию групп и движе-
ний, с экстремистской направленностью действий по отношению 
к различным социальным группам, в том числе и по признаку эт-
нических и этноконфессиональных различий Экстремизм и терро-
ризм, по сути, представляют собой идеологию и соответствующие 
ей практики, являющиеся следствием обострения напряженности 
в социальных противоречиях, развития специфических форм кон-
фликтов, протекающих в крайне агрессивной форме, с распростра-
нением бесчеловечного физического насилия как способа разре-
шения этих конфликтов.

Следует отметить, что терроризм в Рос-
сии, представляя огромную общественную 
угрозу, проявляется эпизодически и в целом 
носит латентный характер, что заставляет 
более пристально всматриваться в глубин-
ное состояние взаимодействий между раз-
личными социальными группами в разных 
регионах РФ, а также в результаты и эффек-
ты этих взаимодействий.

В Российской Федерации разработан ком-
плекс законов (Фз «о противодействии экс-
тремистской деятельности» и др.) и других 
нормативных актов, создающих правовые 
условия в борьбе с терроризмом. В юриди-
ческой, социологической, конфликтологи-
ческой, политологической науках ведутся ак-
тивные разработки по исследованию теоре-
тических и практически-прикладных аспек-
тов этого явления. особую отрасль иссле-
дований составляет изучения экстремизма 
и терроризма с позиций национальной, госу-
дарственной, социальной безопасности.

Вместе с тем, слабым местом в государс-
твенной и общественной борьбе с террориз-
мом, в понимании его природы и сущности яв-
ляется не только и не столько отсутствие до-
статочной правовой базы, позволяющей осу-
ществлять меры по предупреждению прове-
дения террористических актов, проведению 
следственных действий и наказанию преступ-

ников за совершение такого рода деяний. Во 
многом, недостаточная эффективность такой 
борьбы есть следствие практического отсутс-
твия стройной и работающей системы идеоло-
гических мер: а) вскрывающих несостоятель-
ность идейных мотивов в деятельности раз-
личного рода экстремистских движений групп; 
б) развенчивающих ложную героику террора, в 
связи с беспочвенностью и бесперспективнос-
тью целей; в) позволяющих нейтрализовать, а 
в конечном итоге, снизить привлекательность 
экстремистских групп и движений, сократить 
масштабы распространения идеологии терро-
ризма, а на этой почве прекратить приток но-
вых рекрутов в число сочувствующих, сторон-
ников и активных участников. При разработке 
мер идеологии антитеррористической направ-
ленности необходимо исходить из признания 
того, что действия, совершаемые в виде актов 
терроризма на территории Российской Феде-
рации по отношению к российским гражданам 
с целью лишения их жизни или нанесения тяж-
кого вреда здоровью, нанесения материаль-
ного ущерба или разрушения объектов инф-
раструктуры, хотя и совершаются одиночками 
или малыми группами, на самом деле, масш-
табно организованы, имеют политическую по-
доплеку с соответствующим идеологическим 
обоснованием.

В качестве методологической посылки 
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при разработке целей, принципов и задач 
формирования антитеррористической идео-
логии мы исходим из необходимости комп-
лексного, междисциплинарного исследова-
ния этнических и этноконфессиональных, 
социально-культурных, ментальных, соци-
ально-исторических и современных актуаль-
ных социально-политических, социально-
экономических, социоструктурных детерми-
нант порождающих идеологию терроризма, 
раскрытия механизмов ее воспроизводства 
и процессов превращения в распространен-
ные практические действия.

одним из важнейших социальных и соци-
ально-психологических факторов влияющих 
на состояние и динамику социальной безо-
пасности являются свойства толерантности/
интолерантности, комлиментарности/ксено-
фобии, феномен социального доверия. Как 
условие конструкции/деконструкции в соци-
альных отношениях доверие напрямую свя-
зано с объемом и качеством реализации 
прав и свобод, ответственности и обязан-
ностей граждан. Институциональная неоп-
ределенность и рыхлость организационных 
структур, отсутствие четкой функциональ-
ной определенности и элементарной испол-
нительности создали обстановку отчужден-
ности: тотального недоверия в обществе, 
отстраненности от гражданской ответствен-
ности и безучастности в делах общества.

на фоне рассмотренных выше и других 
явлений и процессов в российской социаль-
ной реальности все более актуализируются 
научно-практические исследования и соци-
ально-технологические разработки, направ-
ленные на изучение современных социаль-
но-политических условий формирования ан-
титеррористической идеологии, разработку 
концептуальных, организационно-правовых 
и прикладных основ противодействия идео-
логии терроризма. неотъемлемым компо-
нентом комплекса работ в рассматриваемой 
области является разработка и реализация 
научно-практических методик и рекоменда-
ций по формированию и распространению 
антитеррористической идеологии.

В комплекс теоретических исследова-
тельских действий, на наш взгляд входит: 

развитие теоретических представления о де-
терминантах идеологии экстремизма и тер-
роризма, механизмах ее воспроизводства и 
воплощения в реальных практиках; развитие 
научно-практических представлений об объ-
ектах, целях, принципах и задачах формиро-
вания антитеррористической идеологии; ис-
следование современных социально-поли-
тических условий формирования антитерро-
ристической идеологии; исследование роли 
и потенциала СМК в формирования и рас-
пространении антитеррористической идео-
логии. В качестве задач эмпирического ис-
следования необходимо решение следую-
щих: анализ динамики социальной ситуации с 
распространением и восприятием идеологии 
и практики экстремизма и терроризма; разра-
ботка программ системного мониторинга об-
щественного мнения по вопросам отношения 
населения к идеологии и практике террориз-
ма, оценки населением реализуемых мер ан-
титеррористической идеологии, с выделени-
ем категории «молодежь и подростки»; диа-
гностика уровня толерантности, социально-
го доверия, интолерантности и ксенофобии; 
определение «групп риска», в исследуемом 
контексте; разработка прикладных методик 
по формированию и распространению анти-
террористической идеологии.

особое значение при проведении иссле-
дований в обозначенном направлении приоб-
ретает изучение факторов, имеющих общее 
и универсальное значение и тех особеннос-
тей, что имеют более или менее явно выра-
женную региональную специфику. При этом, 
очевидно, что в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, особенно в их отде-
льных субъектах конкретные ситуации, свя-
занные с распространением идеологии тер-
роризма и комплексом проводимых антитер-
рористических мер имеют многофакторный 
и многоуровневый характер, компаративный 
анализ которых позволил бы апробировать и 
с достаточной степенью валидности тестиро-
вать научную обоснованность и практическую 
востребованность разрабатываемых методик 
и практических рекомендаций по формирова-
нию и распространению антитеррористичес-
кой идеологии.
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АВтОРИтАРНАя (ЭКСтРЕМИСтСКАя) 
лИЧНОСтЬ И НЕлЕгИтИМНОЕ 
НАСИлИЕ: К пРОблЕМЕ 
ОпРЕДЕлЕНИя МЕтОДОлОгИЧЕСКОй 
ОСНОВы СОцИАлЬНОгО 
ВОСпИтАНИя СОВРЕМЕННОй 
МОлОДЕЖИв.А. яшуТкин
Социальное воспитание современной молодежи требует осмыс-
ления существующих проблем социализации подрастающего по-
коления в современном российском обществе. Данные проблемы 
во многом обусловлены наличием агрессивной социальной среды, 
которая способствует формированию авторитарной (экстремист-
ской) личности, строящей свои отношения с окружающим социу-
мом на принципах нелегитимного насилия.

В этой связи рассмотрим понятия «авто-
ритарная (экстремистская) личность» и «не-
легитимное насилие».

Понятие авторитарная личность характе-
ризует комплекс психологических характе-
ристик, включающий, с одной стороны, оп-
ределенные качества когнитивного характе-
ра, а с другой – специфические социально-
психологические установки.

Авторитарные когнитивные характерис-
тики личности обусловлены такими качест-
вами, как догматизм, ригидность, стремле-
ние видеть мир «черно – белым», что про-
является в нежелании и неспособности вос-
принимать и понимать общественные собы-
тия, поведение других людей в сложной при-
чинной многоплановости.

В свою очередь социально-психологичес-
кие установки проявляются в конформизме, 
консерватизме, эгоцентризме личности.

Авторитарная личность в той или иной 
степени характеризуется экстремизмом, ко-
торый обусловливается следующими чер-
тами человека: чрезмерной эмоциональ-
ностью; стремлением компенсировать ра-
нее перенесенные обиды и унижения; ми-
ровоззренческой неразвитостью, склон-
ностью к поверхностному пониманию дейс-
твительности; мифологичностью сознания; 
максимализмом, то есть гипертрофирован-
ным стремлением личности к идеальности, 
крайнему нигилизму в отношении социаль-

ной реальности. Поэтому авторитарная лич-
ность является одновременно и экстремист-
ской [2; 4].

немецкий философ и социолог т. Адор-
но в свое время актуализировал следующие 
черты авторитарной личности:
1. Консерватизм. Данная черта означает жес-

ткую приверженность личности своим жиз-
ненным установкам, представлениям, при-
вычкам. При этом авторитарный человек не 
способен проявлять гибкость в социальных 
отношениях, принимать их неизбежную ди-
намику и прогресс. таким образом, назван-
ные качества не позволяют личности спокой-
но и терпимо относиться к чему-то новому и 
непривычному.

2. Авторитарное подчинение. Эта черта опре-
деляет неспособность человека критично от-
носиться к различного рода социальным со-
бытиям и моральным авторитетам. При этом 
человек не понимает ценности такого явле-
ния как достоинство личности, что обуслов-
ливает его стремление повиноваться более 
сильным и соответствующее желание под-
чинять себе более слабых. Принцип «подчи-
нять и подчиняться» является у авторитар-
ной личности ведущим жизненным ориенти-
ром.

3. Авторитарная агрессия. Проявляется в 
стремлении авторитарной личности насиль-
ственными методами изменить, подавить 
или даже уничтожить всех тех, кто не вписы-
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вается в систему ее представлений о долж-
ном социальном устройстве и порядке [1].

очевидно, что основным принципом отно-
шения авторитарной (экстремистcкой) лич-
ности к социальному миру является принцип 
нелегитимного (неправомерного) насилия.

Рассмотрим данное понятие. насилие в 
буквальном смысле слова означает приме-
нение силы. В современной научной литера-
туре существует два понимания насилия: на-
силие как применение физической силы про-
тив человека (в радикальном выражении  – 
это убийство) и любое воздействие на че-
ловека, включая психическое и моральное, 
совершаемое против его воли и наносящее 
ему соответствующий вред [5].

Существуют следующие источники наси-
лия:
– психологические источники насилия обус-

ловлены врожденными биологическими и 
генетическими характеристиками человека, 
его инстинктами, наследственностью и т. д;

– деструктивные факторы социализации и 
воспитания личности и их соответствующие 
результаты: низкая образовательная куль-
тура, авторитарные (экстремистские) черты 
характера, деструктивное мировоззрение и 
т.д.;

– социокультурные источники насилия обус-
ловлены обычаями, традициями, политичес-
ким устройством общества, уровнем его ци-
вилизованности и т.д.

В свою очередь нелегитимное насилие 
всегда обусловлено индивидуальным или 
коллективным эгоизмом и с позиции гума-
нистических идеалов несет в себе зло. не-
правовое насилие не может быть средством 
добра по определению, так как его носитель, 
считая себя «центром Вселенной», не при-
знает вечных ценностей и отрицает одну из 
нравственных заповедей – отношение к че-
ловеку не как к средству, а как к цели [5].

зло является основополагающим для мо-
рали и этики понятием. В целом оно охваты-
вает такие негативные состояния человека, 
как старение, болезнь, смерть, нищета, уни-
женность и т.д. Кроме этого злом обознача-

ют и силы, вызывающие эти состояния: при-
родные стихии, социальные потрясения, со-
ответствующие поведение и деятельность 
людей.

зло характеризуется в формальном и со-
держательном аспекте. С формальной сто-
роны в качестве зла квалифицируется че-
ловеческое поведение и деятельность, про-
тиворечащие принятым в обществе нормам 
морали и нравственным идеалам. В содер-
жательном значении зло представляет со-
бой поведение и деятельность, которые ха-
рактеризуются негативным влиянием на со-
стояние других людей (или самого действу-
ющего субъекта), то есть причиняют матери-
альный, физический или духовный ущерб, 
вызывают страдания людей, в конечном сче-
те, приводят к деградации общественных и 
межличностных отношений. Эта деграда-
ция проявляется в том, что зло подрывает 
основы творческого сотрудничества людей, 
распространяя между ними вражду и недо-
верие. В данном контексте можно актуали-
зировать три последствия нелегитимного на-
силия.

Первое последствие связано с влиянием 
насилия на личность его носителя. непра-
вовое насилие всегда, независимо от сте-
пени своего проявления и целеоправдания, 
приводит к той или иной степени деформа-
ции личности того, кто его совершает. на-
силие ожесточает человека, дегуманизиру-
ет его, ослабляет его чувствительность к че-
ловеческим страданиям, делает его способ-
ным жить по принципу: «цель оправдывает 
средства» [4].

Второе последствие характеризуется 
влиянием неправового насилия на объект 
воздействия (личность или группу). Данное 
последствие проявляется в формировании 
у жертвы (жертв)состояния страха и нена-
висти по отношению к насильнику, что в ко-
нечном итоге может спровоцировать приме-
нение жертвой оборонительного насилия и 
привести к его общей эскалации.

третье последствие насилия обусловле-
но общей дегуманизацией отношений, кото-
рая проявляется в социально-психологичес-
ком отчуждении между их участниками [6].
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Все сказанное позволяет определить об-
щую методологическую основу процесса со-
циального воспитания современной молоде-
жи. По-нашему мнению в качестве такого ме-
тодологического ориентира может быть вы-
бран аксиологический подход. его примене-
ние в процессе соответствующего воспита-
ния позволяет решить следующие наиболее 
общие фундаментальные задачи:
1. Структурировать систему нравственных 

идеалов в контексте смысловой дихото-
мии таких категорий, как добро-зло, спра-
ведливость-несправедливость, ответс-
твенность-безответственность, альтру-
изм-эгоизм и т.д. При этом нравствен-
ный идеал «в специфическом этическом 
смысле предполагает некоторый универ-
сальный стандарт. Это, во-первых, на-
иболее общее, универсальное и, как пра-
вило, абсолютное нравственное пред-
ставление о благом и должном. Во-вто-
рых, под идеалом понимают образ совер-
шенства в отношениях между людьми или 
– в форме общественного идеала – такое 
устроение общества, которое обеспечи-

вает это совершенство. В-третьих, иде-
ал характеризуется как безусловный вы-
сший образец нравственной личности» [3, 
с. 233].

2. Использовать систему нравственных иде-
алов в качестве эталона при оценке лич-
ностных характеристик субъектов воспи-
тательного процесса, а также в качестве 
общего целевого, содержательного и тех-
нологического ориентиров при организа-
ции и практической реализации процесса 
социального воспитания подрастающего 
поколения.
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ЭКСтРЕМИзМ КАК СОВРЕМЕННАя 
угРОзА РОССИйСКОМу ОбщЕСтВу  
И гОСуДАРСтВу

Как отмечается в совместном распоряже-
нии от 16 декабря 2008 г. Генпрокуратуры 
России № 270/27р, МВД России № 1/9789, 

ФСБ России № 38 «о совершенствовании 
работы по предупреждению и пресечению 
деятельности общественных и религиозных 

Социально-экономические преобразования осуществляемые в 
Российской Федерации, происходят в сложной обстановке. Это 
обусловило необходимость новой концепции организации и де-
ятельности органов внутренних дел по выявлению и пресечению 
преступлений экстремистской направленности. Экстремизм по-
рождает нестабильность в обществе, способствует ослаблению 
российской государственности и представляет существенную уг-
розу безопасности России [1].
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объединений по распространению идей на-
циональной розни и религиозного экстре-
мизма», анализ имеющейся информации 
показывает, что экстремистские проявления 
становятся одним из основных факторов, со-
здающих угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации. неуклонно повыша-
ется степень организованности экстремис-
тов. Для достижения своих целей они актив-
но укрепляют межрегиональные связи, ши-
роко используют новейшие информацион-
ные и коммуникационные технологии, повы-
шают уровень конспиративности при подго-
товке публичных акций [2].

По данным ГУ МВД России по СКФо, в 
2013 г. на территории Северо-Кавказского 
федерального округа было зарегистрирова-
но 87 преступлений экстремистской направ-
ленности, что на 55,4 % больше, чем за ана-
логичный период предыдущего года. Стоит 
отметить, что указанное абсолютное значе-
ние не является самым большим, по срав-
нению с другими федеральными округами. 
например, в центральном федеральном ок-
руге было зарегистрировано 200 случаев со-
вершения преступления экстремистской на-
правленности, в Северо-западном – 120, в 
Приволжском – 165, в Уральском – 104, Си-
бирском – 117. однако обеспокоенность вы-
зывают темпы прироста – таковые боль-
ше только в Уральском федеральном окру-
ге – 112%. Во всех иных федеральных окру-
гах темпы прироста количества зарегистри-
рованных преступлений экстремистской на-
правленности отличаются в разы. А, напри-
мер, в Дальневосточном федеральном ок-
руге количество зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности 
в 2013 г. даже уменьшилось на 29%.

Увеличение объёмов регистрируемости 
преступлений экстремистской направлен-
ности, конечно же, в определённой степе-
ни объясняется процессом реформирова-
ния отечественного уголовного законода-
тельства. Рост количества зарегистрирован-
ных преступлений экстремистской направ-
ленности отчасти вызван и активизацией ра-
боты правоохранительных органов Северо-
Кавказского федерального округа, усилия-

ми которых многие преступления, имевшие 
латентный характер, получили отражение в 
материалах официальной статистики.

Эффективность противодействия экстре-
мизму многократно возрастает тогда, когда 
удается вскрывать планы экстремистских 
структур, проводить упреждающие адрес-
ные мероприятия, пресекать влияние этих 
структур на молодежь и другие социальные 
группы.

Сегодня, во-первых, экстремизм не дол-
жен рассматриваться как некое маргиналь-
ное явление, в настоящее время это мощ-
ное криминально-организованное явление 
с четко определенными политическими це-
лями, которые достигаются только посредс-
твом проведения насильственных действий. 
не нужно приводить массу примеров, когда 
некоторыми государствами экстремизм ис-
пользуется как эффективный инструмент по 
оказанию воздействия на мировое сообщес-
тво в целом. И даже, несмотря на «враждеб-
ные» взгляды России и США по вопросам 
будущей Украины, в вопросе борьбы с тер-
роризмом оба государства находят общие 
точки соприкосновения.

Выступая в 2013 г. в г. Уфе на заседании 
Совета по межнациональным отношени-
ям, Президент России В.В. Путин отметил, 
что в различного рода столкновения, если в 
них оказались втянуты люди разных нацио-
нальностей, моментально используются экс-
тремистскими, радикальными объединени-
ями для нагнетания межнациональной на-
пряженности и для достижения своих узко-
корыстных политических целей. таких кон-
фликтов можно было бы избежать, если бы 
власть на местах прислушивалась к запро-
сам и мнению людей, справедливо и опера-
тивно решала возникающие проблемы [3].

Во-вторых, нужно четко понимать, что 
экстремизм сегодня использует в своем ар-
сенале не только молодежь, но и для быс-
трого достижения поставленных целей, ис-
пользуются информационные технологии. 
Развитие мировой информационно-комму-
никативной системы ставит ряд сложных 
проблем по обеспечению национальной бе-
зопасности [4]. Эта система нередко исполь-
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зуется для вербовки смертников или для уп-
равления экстремистскими или террористи-
ческими актами. При этом новая информа-
ционно-коммуникативная система не знает 
графических и политических границ.

В-третьих, стоит указать, что для каждого 
субъекта Российской Федерации цели, зада-
чи которые ставят перед собой экстремист-
ские группировки, всегда будут отличаться.

Различие субъектов Федерации, их эко-
номическая, социально-политическая, ду-
ховно-идеологическая ситуация определя-
ют и своеобразие проявлений экстремиз-
ма [5]. так, на Северном Кавказе активизи-
ровалась деятельность религиозно-поли-
тических экстремистских группировок. они 
ставят создания исламистского государства 
«Имамат Кавказ». наблюдается стремление 
сформировать «параллельные» органы го-
сударственной власти, подчинить себе де-
ятельность органов местного самоуправле-
ния, бизнес-структур, работников органов го-
сударственной власти.

цели и задачи правоэкстремистских груп-
пировок изложены в документе «Русское иа-
ционал-освободительное движение. Страте-
гия – 2020». Анализ данного документа по-
казывает, что выдвигается задача активи-
зации вооруженной борьбы против органов 
власти в самых различных формах.

В-четвертых, причины и условия, порож-
дающие экстремизм отличаются сложным 
составом. Среди причинного комплекса спе-
циалисты [6] отмечают: внешние факторы и 
условия, стимулирующие развитие и сущес-
твование экстремистских группировок; внут-
рироссийские причины, порождаемые про-
блемами современного этапа развития стра-
ны; специфические причины и условия в 
каждом субъекте Федерации.

В основе возникновения и развития экс-
тремизма лежат экономические, социально-
политические, экономические, культурные, 
идеологические, религиозные и другие при-
чины. Свою роль играет невысокая право-
вая и политическая культура граждан, опре-
деленных слоев населения.

Социальные противоречия и конфликты 
– неотъемлемая часть жизни любого обще-

ства. При наличии ряда условий такие про-
тиворечия могут перерастать в вооружен-
ные конфликты. Конфликты должны свое-
временно предупреждаться, пресекаться и 
разрешаться государством и обществом в 
рамках действующего права.

часть лидеров политических партий, об-
щественных организаций пытаются навя-
зать обществу силовые экстремистские 
средства и методы решения возникающих 
социальных проблем. Среди участников экс-
тремистских группировок и экстремистских 
акций выделяются: сознательные активис-
ты и лидеры, ясно понимающие криминаль-
но-политическую сущность своих действий; 
лидеры и участники криминальных структур, 
использующие экстремистские акции в сво-
их преступных целях; граждане, группировки 
граждан, не согласные с действиями и реше-
ниям органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправлениями, владель-
цев предприятий. например, участники про-
тестных акций жителей различных городов 
против необоснованного повышения тари-
фов на услуги жКх, замены лекарств денеж-
ной компенсацией. Эту категорию можно оп-
ределить как экстремистов «поневоле», вы-
нужденных действовать вне правовых норм.

В современных условиях проблема про-
тиводействия экстремизму в Северо-Кав-
казском федеральном округе продолжает 
оставаться актуальной, для которого харак-
терным был и остается именно религиоз-
ный экстремизм. особо остро проявляет се-
бя исламский экстремизм, который стал оп-
ределяющим фактором для развития терро-
ризма не только в Дагестане и чечне, но и 
на всём Северном Кавказе, в таджикистане, 
Северной Африке, Ближнем Востоке и даже 
в США.

Принятие Федеральных законов «о сво-
боде совести и о религиозных объединени-
ях» и «о противодействии экстремистской 
деятельности» не повлияло на изменение 
религиозной ситуации в лучшую сторону. 
По-прежнему наблюдается рост количества 
псевдорелигиозных сообществ криминаль-
ной направленности. так, например, специ-
алисты в области сектоведения, в 90-х г.г. 20 
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века говорили о существовании в России до 
500 таких сообществ [7]. В настоящее время 
речь идёт, уже, о более чем 1000!

Экстремизм под прикрытием ислама пе-
решел в ряд явлений, существенно влияю-
щих на криминогенную обстановку в Северо-
Кавказском федеральном округе. Результа-
ты раскрытия террористических актов сви-
детельствуют о том, что 90% лиц, участво-
вавших в их подготовке и совершении, име-
ют прямое отношение к «исламским» экстре-
мистским организациям.

Изучение тенденций развития обще-
ственно-политической жизни в республиках 
Северного Кавказа свидетельствует, что они 
во многом определяются так называемым 
«исламским фактором». необходимо заме-
тить, что проявления религиозного (исламс-
кого) экстремизма в Северо-Кавказском ре-
гионе достаточно разнообразны. Прежде 
всего, это проявляется в деятельности от-
дельных сил, которые, прикрываясь лозун-
гами борьбы за пропаганду так называемого 
«чистого ислама», стали насаждать чуждую 
населению идеологию ваххабизма в её край-
нем выражении (агрессивный или воинству-
ющий ваххабизм). По данным интервьюиро-
вания сотрудников правоохранительных ор-
ганов, большинство террористических акций 
на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа напрямую связаны с неле-
гально распространившимся в регионе ре-
лигиозно-экстремистским течением «Вахха-
бизм» [8].

часть северо-кавказского общества, ори-
ентирующегося на исламские ценности, 
можно разделить на три группы:
1)  «традиционалисты» – те, кто придержи-

вается традиционного бытового ислама;
2)  «тарикатисты» – мусульмане, исповедую-

щие интеллектуальное, рафинированное 
направление в исламе и организованные 
в рамках суфийских «братств»;

3)  так называемые ваххабиты, являющиеся 
сторонниками «чистого» ислама.
После поражения воинствующих вахха-

битов религиозный радикализм стал во мно-
гом характеризовать тарикатистское тече-
ние в исламе на территории Северного Кав-

каза. В последнее время, как никогда ранее, 
тарикатские лидеры вмешиваются в полити-
ческую жизнь республик Северо-Кавказского 
федерального округа.

Экстремизм на почве вероисповедания 
зачастую присущ не только радикальным ис-
ламистам. также экстремистские проявле-
ния на религиозной основе имеют место в 
деятельности последователей «Древнерус-
ской Инглиистической церкви Православных 
Староверов-Инглингов», «Союза Славянс-
ких общин Славянской Родной Веры», дви-
жения «жить Без Страха иудейска» и ряда 
других объединений [9].

наставники утверждают, что в Коране 
есть скрытые указания на труды лидера сек-
ты. таким образом, авторитет священной 
для мусульман книги используется для воз-
величивания сочинений лидера секты [10].

если кандидат говорит, что подобное от-
ношение к религиозным лидерам, уподобле-
ние их пророкам не характерно для ислама, 
то ему говорят, что «непросвещённые люди» 
часто относятся враждебно ко всему, что им 
кажется не традиционным. но, если взглянуть 
«просвещённым», «незамутнённым» взором, 
то окажется, что как раз этого традиционному 
исламу народов России и не хватало – про-
грессивных взглядов лидера данного сооб-
щества. Кандидату сообщается, что лидер 
сообщества – прогрессивный реформатор, 
который реформировал «некоторые устарев-
шие вещи в исламе» для того, чтобы «изме-
нить мир к лучшему». это и есть «эзотеричес-
кий разрыв». В случае, если вербовщики ви-
дят, что кандидат сомневается, на него начи-
нают оказывать воздействие методом убеж-
дения, приведением в качестве примеров, 
каких-нибудь исторических фактов, которые 
могут быть переданы кандидату в таком ви-
де, что у него не остаётся никаких сомнений 
в правильности выдвигаемых членами сооб-
щества идей. то есть, происходит, вовлече-
ние кандидата в сообщество на идейной ос-
нове, без материальной составляющей.

С целью пополнения финансовой состав-
ляющей, ваххабиты привлекают и молодых, 
преуспевающих бизнесменов. Которых ис-
кусственно, с помощью подконтрольных чи-
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новничьих структур ставят на грань разо-
рения, после чего появляется вербовщик 
– спаситель, который предлагает решение 
всех проблем при вступлении на «истинный 
путь». отмечается, также, практика вовле-
чения в «ваххабизм» членов других тотали-
тарных сект. Имея знакомства среди актив-
ных сектантов, вербовщик привлекает к се-
бе наиболее перспективных из них и разоча-
ровавшихся в секте. Вербовщики избегают 
первоначально называться «ваххабитами», 
а просто, конфиденциально говорят о воз-
можностях верного получения психологичес-
кой и материальной помощи и поддержки.

Представителями МВД Республики Да-
гестан [11] отмечается, что поддержанию 
боеспособности бандподполья способству-
ет значительная пособническая база, состо-
ящая в основном из приверженцев религи-
озного экстремизма, которые обеспечива-
ют членов преступных групп продуктами пи-
тания, одеждой, медикаментами и боепри-
пасами, предоставляют жилье и транспорт-
ные услуги. В качестве пособников активно 
используются жены и вдовы членов банд-
групп. женщины, участвующие в пособни-
ческой деятельности, организовали преступ-
ную группу «женский джамаат» или «чёрные 
вдовы», из числа которых и вербуются тер-
рористки-смертницы для совершения круп-
номасштабных диверсионно-террористичес-
ких актов на территории Российской Федера-
ции. В данном контексте наиболее опасной 
тенденцией является рост количества при-
верженцев религиозного экстремизма в рес-
публике. Всего на оперативно-профилакти-
ческий учет по категории «религиозный экс-
тремист» поставлено 3967 лиц. По данным 
цПЭ МВД РД только в 2013 году поставле-
но на учёт 2153 лица данной категории. Экс-
пертный опрос среди специалистов в данной 
сфере свидетельствует о том, что реальное 
число таких лиц намного больше статисти-
ческих данных оперативно-профилактичес-
кого учёта.

Существенное влияние на данный про-
цесс оказывает молодежь, обучающаяся в 
зарубежных религиозных образовательных 
центрах, преимущественно в арабских стра-

нах. они подвергаются идеологической об-
работке, а в некоторых случаях обучаются 
основам ведения диверсионной и террорис-
тической деятельности. Полученные знания, 
навыки и умения они используют по возвра-
щению на родину для пропаганды экстре-
мизма, занятия диверсионно-террористи-
ческой деятельностью, ведения подполь-
ной подрывной деятельности против госу-
дарства.

Потенциальная угроза для, нашего ре-
гиона заключается и в проведенной в свое 
время активной вербовочной деятельности 
по вовлечению наших граждан для участие 
в деятельности террористической организа-
ции – Исламское государство Ирака и леван-
та (ИГИл), которая образована на захвачен-
ных территориях в Ираке, Сирии и ливане и 
в начале сентября 2014 года преобразована 
в «Исламское государство» (ИГ) без привяз-
ки к местности.

Специалисты правоохранительных орга-
нов, уже, предсказывали скорую перспекти-
ву возвращения российских граждан из Си-
рии и других «горячих точек», где они име-
ли возможность приобрести навыки ведения 
диверсионно-террористической деятельнос-
ти и партизанской войны против правящей 
власти и хорошо отработанные контакты с 
международными террористическими орга-
низациями.

Учитывая тот опыт, который данные лица 
приобретают в таких «командировках», не-
обходимо признать, что они представляют 
собой реальную угрозу национальной безо-
пасности России. В этой связи российскими 
правоохранительными органами совместно 
с зарубежными коллегами проводятся ком-
плексы мероприятий, направленные на вы-
явление и пресечение вербовщиков и вербо-
вочной работы в сети Интернет.

Вместе с тем, на наш взгляд, наиболее 
эффективным способом противодействия 
рассмотренной выше вербовочной деятель-
ности исламистских организаций, может яв-
ляться усиление общепрофилактических 
мероприятий с привлечением авторитетных 
теологов и религиозных лидеров по развен-
чанию идеологии псевдоисламских экстре-
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мистко-террористических группировок, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории России, в частности, в Северо-Кавказ-
ском регионе, с целью антипропаганды, вы-
явления и пресечения каналов выезда за 
рубеж (хадж, учеба. Поломнические экскур-

сии и т.п.) и выявления, непосредственно са-
мих вербовщиков и ранее не известных ме-
тодов вербовки российских граждан для во-
енных действий в составе незаконных воо-
ружённых формирований, как в России, так, 
и в Сирии.

СРАВНИтЕлЬНый АНАлИз 
ЭтНИЧЕСКОй ИДЕНтИЧНОСтИ 
пОДРОСтКОВ, ВКлюЧЕННых В 
ОпРЕДЕлЕННую КулЬтуРНую СРЕДуМ.М. МишинА
В настоящее время наблюдается массовое пространственное пе-
ремещение по разным причинам. Активная миграция населения 
сопровождается либо включенностью, либо невключенностью ин-
дивида в социальные институты, при этом личность часто бывает 
социально не защищена.
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права и криминологии», Ставрополь 07.02.2014 г. Ставрополь: СКФУ, 2014. С. 13.

Процесс «встраивания» личности в новую 
культурную среду связан с проявлением эт-
нической идентификации как составной час-
ти социальной адаптации [1; 2].

Этническая идентичность личности как 
составная часть ее социальной идентичнос-

ти представляет собой осознание собствен-
ной принадлежности к определенной этни-
ческой общности. Этническая идентичность 
включает в себя аффективный (чувствен-
ное, эмоциональное, субъективное отноше-
ние личности к своему народу) и когнитив-
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ный (осознанная идентификация со своей 
группой, приоритет интереса к собственному 
этносу, знание о культуре и языке, этничес-
кое самосознание) компоненты.

В исследовании этнической идентичности 
приняли участие подростки, живущие в раз-
ных культурных средах: 251 человек в воз-
расте 13-14 лет: 127 человек – подростки, 
обучающиеся в Московской городской шко-
ле им. А.П. чехова № 170 (Россия) и 124 че-
ловека – подростки Исмаиллинской средней 
общеобразовательной школы №1 имени И. 
А. Гасанова (Азербайджан).

Анализ теоретических концепций этни-
ческой идентичности позволил нам сформу-
лировать гипотезу исследования: аффектив-
ный компонент этнической идентичности яв-
ляется доминирующим вне зависимости от 
культурной среды, так как в процессе воспи-
тания личности социум формирует положи-
тельную эмоциональную оценку к этносу, в 
котором развивается личность.

ниже представлены результаты сравни-
тельного анализа общей этнической иден-
тичности и показателей ее структурных ком-
понентов (аффективного и когнитивного).

В связи с активной миграцией населения, 
в г. Москве (Россия), подростки с раннего де-
тства привыкли строить отношения с пред-
ставителями разных культур (современная 
Москва является мультикультурной средой). 
При этом, культурная среда г. Исмаиллы 
(Азербайджан) этнически является однород-
ной. В ней довольно редко встречаются лю-
ди, принадлежащие к различным этносам, 
это монокультурная среда, в которой с ран-
него детства ребенка окружают люди одной 
национальности и ментальности, чаще всего 
связанные родственными узами.

Представим результаты эмпирического ис-
следования этнической идентичности подрос-
тков из разных культурных сред по методике 
«Этническая идентичность» (Дж. Финни).

общий показатель уровня сформирован-
ности этнической идентичности у подрост-
ков из московской культурной среды (Рос-
сия) (n=127) – 216,83; у подростков из ис-
маиллинской культурной среды (Азербайд-
жан) (n=124) – 253,14. Среднее значение об-

щего уровня этнической идентичности для 
подростков из московской культурной сре-
ды (Россия) – 1,8628; подростков из исмаил-
линской культурной среды (Азербайджан)  – 
2,1206. Вывод: уровень общего показате-
ля сформированности этнической идентич-
ности у подростков из г. Исмаиллы (n=124) 
выше, чем у подростков из Москвы (n=127). 
Следовательно, на формирование этничес-
кой идентичности подростков в монокуль-
турной среде влияет мифологизированность 
традиционной культуры. В мультикультур-
ной среде формируется индифферентное 
отношение к своему этническому происхож-
дению, и как следствие подросток из мос-
ковской среды демонстрирует более низ-
кий уровень общего показателя этнической 
идентичности.

Математический анализ, проведенный 
при помощи критерии Стьюдента, подтвер-
дил наш вывод, о высоком уровне (0,001) об-
щего показателя этнической идентичности 
исмаиллинских (Азербайджан) (n=124) под-
ростков по сравнению с московскими (Рос-
сия) (n=127) подростками.

Эмпирическое исследование когнитивного 
компонента этнической идентичности подрос-
тков из московской культурной среды (Рос-
сия) (n=127) равен 78,48; подростков из ис-
маиллинской культурной среды (Азербайд-
жан) (n=124), равен 99,37. Среднее значение 
когнитивного компонента этнической иден-
тичности подростков из московской культур-
ной среды (Россия) (n=127) равно 0,642; под-
ростков из исмаиллинской культурной среды 
(Азербайджан) (n=124) равно 0,813. Вывод: 
когнитивный компонент этнической идентич-
ности у подростков из Исмаиллинской (Азер-
байджан) (n=124) культурной среды выше, 
чем у подростков из Московской культурной 
среды (Россия) (n=127), т.е. при формирова-
нии когнитивного компонента значимое место 
занимает однородная элита этноса.

Результаты эмпирического исследования 
когнитивного компонента этнической иден-
тичности подростков из разных культурных 
сред, были подвергнуты математическо-
му анализу с помощью критерия Стьюден-
та для доказательства закономерности по-
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лученных данных (p-значение равно 0,000).
Анализ результатов эмпирического ис-

следования аффективного компонента эт-
нической идентичности подростков из исма-
иллинской (n=124) (Азербайджан) и москов-
ской (n=127) (Россия) культурной среды по-
казал, что аффективный компонент этничес-
кой идентичности (p< 0,05) у подростков из 
Исмаиллинской культурной среды (n=124) 
выше, чем у подростков из Московской куль-
турной среды (n=127).

относительно аффективного компонен-
та этнической идентичности у подростков из 
московской (Россия) (n=127) и исмаиллинс-
кой (Азербайджан) (n=124) культурной сре-
ды, можно сделать вывод о том, что в неза-
висимости от условий формирования этни-
ческой идентичности, чувственное воспри-
ятие принадлежности своему народу явля-
ется доминирующим. Субъективная оценка, 
которую дает подросток как представитель 
этноса является определяющим фактором 
в его отношениях со «своими». В этом слу-
чае культура не влияет на данный процесс.

Эмпирическое исследование этнической 
идентичности подростков из разных куль-
турных сред позволяет сделать следующие 
выводы:
1. общий уровень этнической идентичности 

подростков из монокультурной среды вы-

ше общего показателя уровня этнической 
идентичности подростков из мультикуль-
турной среды.

2. Подростки из исмаиллинской школы 
(Азербайджан) (n=124) демонстрируют 
высокие показатели аффективного и ког-
нитивного компонента этнической иден-
тичности, в отличие от подростков из мос-
ковской среды (Россия) (n=127).

3. Аффективный компонент этнической 
идентичности в исмаиллинской (n=124) и 
московской среде (n=127) носит домини-
рующий характер.
В заключении следует подчеркнуть акту-

альность исследуемой проблемы феноме-
на этнической идентичности, связанной с 
тем, что в обществе происходят глобальные 
культурные изменения: активизирована миг-
рация населения, что влечет изменение эт-
нического состава общества. Этот факт ста-
вит перед обществом серьезную проблему, 
связанную с решением задач воспитания 
обучения и адаптации подростков-мигран-
тов в мегаполисе.

 Список использованных источников
1. Агапов, В.С. Мишина, М.М. Психология интеллектуаль-

ной деятельности личности : монография / В.С. Агапов, 
М.М. Мишина. М.: ИИУ МГоУ, 2015. – 431 с.

2. Мишина, М.М. Психолого-педагогические технологии 
развития интеллектуальной деятельности личности / 
М.М. Мишина // Вестник МГоУ. 2015. № 2. С. 43-46.

СтРЕССОуСтОйЧИВОСтЬ  
КАК ФАКтОР пСИхОлОгИЧЕСКОгО 
блАгОпОлуЧИя лИЧНОСтИ*н.н. бикТинА

Ситуация социального кризиса порождает эмоционально психоло-
гические переживания у всех социальных групп, особенно у моло-
дежи. Сомневающийся в справедливости мироустройства, неопре-
деленный, не знающий чем заняться молодой человек с неустой-
чивой психикой, с социальными проблемами может стать жертвой 
идеологической культовой организации, такой как ИГИл. 

* Выполнено при поддержке проекта РГНФ 16-16-56005.
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Столкновение простого внутреннего мира и 
сложного внешнего мира определяет специ-
фику жизненного переживания экстремис-
та. Актуализируется экстремистская потреб-
ность личности немедленного преобразова-
ния мира, восстановление справедливости 
мира.

Молодые люди с высоким уровнем стрес-
соустойчивости готовы к любым переменам 
и способны преодолевать стрессы и труд-
ные жизненные ситуации. Стрессоустой-
чивость определяется как сочетание лич-
ностных качеств, позволяющих переносить 
стрессовые ситуации без неприятных пос-
ледствий для своей деятельности, личности 
и окружающих [2].

По мнению исследователей, молодые 
люди от 16 до 24 лет относятся к категории 
личностей с низкой стрессоустойчивостью, 
следовательно, становятся наиболее уязви-
мыми и склонными искать решение выхода 
из житейских неурядиц в экстремальном аг-
рессивном поведении [1].

целью нашего исследования стало вы-
явление взаимосвязи стрессоустойчивости 
личности и склонности к агрессивному вик-
тимному поведению девушек и юношей. Вы-
борка: 60 человек мужского и женского пола, 
студенты, в возрасте от 18 до 22 лет.

В процессе исследования было установ-
лено, что респонденты наибольшее коли-
чество баллов набрали по шкале, опреде-
ляющей склонность к агрессивному виктим-
ному поведению. Следовательно, молодым 
людям, принявшим участие в исследова-
нии, свойственно оказываться в неприятных 
и опасных для жизни и здоровья ситуациях 
в результате проявленной ими в различных 
формах агрессии (нападении, оскорблении, 
клевете, издевательстве и т.д.). Для них ха-
рактерно намеренное создание или прово-
цирование конфликтной ситуации. В общей 
выборке респондентов, наиболее склонных 
к данному виду поведения выявлено 13%.

По результатам методики определения 
стрессоустойчивости и социальной адапта-
ции холмса и Раге у 46% девушек выявлена 
высокая сопротивляемость стрессу; у 28 % 
девушек адаптация более затруднена; 26 % 

девушек имеют низкую сопротивляемость 
стрессу. 52% Юношей легко адаптируются 
после перенесенного стресса; 28 % юношей 
имеют пороговую сопротивляемость стрес-
су; 20 % юношей ранимы. По результатам 
методики самооценки психических состоя-
ний Айзенка 58,4% девушек имеют допусти-
мый уровень тревожности; у 11,6 % девушек 
выявлен очень высокий уровень тревожнос-
ти. У 13,9 % девушек высокий уровень фрус-
трации, они избегают трудностей, боятся не-
удач. 10% девушек спокойны, выдержаны; 
61% девушек имеют средний уровень агрес-
сивности; 29 % девушек агрессивны (не вы-
держаны, есть трудности при общении и ра-
боте с людьми). 49,5% Юношей имеют до-
пустимый уровень тревожности; 16 % юно-
шей показали очень высокий уровень тре-
вожности. У 14 % юношей высокий уровень 
фрустрации, 9% юношей спокойны, выдер-
жаны; 65% имеют средний уровень агрес-
сивности; 26 % агрессивны.

В общей выборке положительная корре-
ляционная связь была выявлена между шка-
лами «тревожность», «Фрустрация», «Аг-
рессивность», «Ситуативная тревожность», 
«личностная тревожность», «Уровень стрес-
соустойчивости» и шкалой «Cклонность к аг-
рессивному виктимному поведению». на-
ибольшая положительная корреляция в дан-
ном случае между шкалами «Уровень стрес-
соустойчивости» и шкалой «Склонность к аг-
рессивному виктимному поведению».

таким образом, в результате исследова-
ния подтвердилось наше предположение о 
существовании взаимосвязи между стрес-
соустойчивостью личности и склонностью к 
агрессивному виктимному поведению у юно-
шей и девушек.

 Список использованных источников
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пСИхОлОгИЧЕСКАя бЕзОпАСНОСтЬ 
ОбРАзОВАтЕлЬНОй СРЕДы  
И СОпРОтИВлЕНИЕ пЕДАгОгОВ  
В уСлОВИях ИзМЕНЕНИй  
В ОбРАзОВАНИИ В РФ*и.с. якиМАнскАя
Психология безопасности – одна из актуальных тем современ-
ной науки, она обусловливает успешность большинства видов де-
ятельности, особенно связанной с взаимодействием с людьми. на-
ше исследование посвящено анализу взаимосвязи характеристик 
психологической безопасности образовательной среды и особен-
ностей ее субъектов – педагогов, в рамках социального взаимо-
действия.

* Выполнено при поддержке проекта РГНФ 16-16-56005.

Мы рассматриваем психологическую бе-
зопасность на индивидуальном, межличнос-
тном и межгрупповом уровне. Психологи-
ческая безопасность –осознанное, рефлек-
сивное и действенное отношение человека 
к условиям жизни как обеспечивающим его 
душевное равновесие и развитие [1]. В дан-
ном определении подчеркивается собствен-
ная роль субъекта образовательной среды 
в достижении оптимального ее рабочего со-
стояния.

Вопросы психологической безопасности 
можно разделить на две сферы работы спе-
циалистов помогающих профессий: работа 
со средой и работа с персоналом.

Следует так же отметить, что в случае 
реальных изменений сотрудники образова-
тельной организации сопротивляются или 
протестуют. Встает вопрос об оценке субъ-
ективных возможностей индивида по при-
нятию изменений. Для определения пер-
спектив важно понимание системы пред-
ставлений личности о том, как именно ус-
троен мир, ориентировочная основа, от 
которой во многом зависит, как мы будем 
действовать, какие будем принимать реше-
ния, с какой энергией будем преследовать 
те или иные цели [2].

Всего в опросе участвовало свыше 100 
специалистов помогающих профессий 
оренбурга и оренбургской области – педа-
гогов, психологов [3, 4, 5].

Педагоги по-разному участвуют в мо-
дернизации образования, гораздо меньшая 
часть пытается изменить собственную пе-
дагогическую деятельность, перестроить ее, 
большая часть – протестует против измене-
ний, не перестраивает свою деятельность. 
есть педагоги, совершенно не принимаю-
щие участие в изменениях в образовании, не 
желающая даже получать информацию о но-
вовведениях. Молодые педагоги (17-20 лет) 
активно участвуют в внедрении инноваций, 
используют на уроках новые методы, педа-
гоги среднего возраста (21-30) – сложно пе-
рестраивают свою деятельность, практичес-
ки не используют инновации, более зрелые 
педагоги (31-50) отличаются большой диф-
ференцированностью в отношении к иннова-
циям в образовании, часть из них – применя-
ет новые методы и принципы преподавания, 
часть – применяет, но редко, остальные – 
не применяют. Педагоги старшего возраста 
(50 лет и более) разделяются на 2 полярных 
группы – довольно часто проводящих и не 
проводящих инновационные занятия. обна-
ружилось, что выделяется группа педагогов-
инноваторов и группа «условно сопротивля-
ющихся». Когда мы разделили выборку по 
уровню должностного статуса, то обнаружи-
лось, что сопротивляющихся педагогов в со-
ставе администрации образовательных уч-
реждений меньше, чем среди рядовых педа-
гогов, можно предположить, что руководите-
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ли образования чаще настроены более ло-
яльно к процессу обновления и модерниза-
ции образования, чем рядовые сотрудники.

общий уровень новаторства педагогов 

области можно оценить как средний с тен-
денцией к низкому, что, естественно, явля-
ется одним из рисков для обеспечения безо-
пасности образовательной среды.

К ВОпРОСу О НЕОбхОДИМОСтИ 
МЕЖДуНАРОДНО-пРАВОВОй 
КРИМИНАлИзАцИИ 
тЕРРОРИСтИЧЕСКОй ОРгАНИзАцИИн.А. черняДьевА
В науке международного права, в актах международных органи-
заций не разрешен вопрос о правовом статусе террористических 
группировок, ведущих активную деятельность. Подобная неоп-
ределенность создает для них, беспрепятственные возможности 
ухода от возмездия. По словам т. отой, частные террористические 
организации, действующие в разных культурах, без учета границ, 
вопиюще подрывают нормы международного права, ускользают от 
ответственности международного права, парадигма которой госу-
дарственно ориентирована [6, 40].

 Список использованной литературы
1. леонтьев Д.А. личностный потенциал: структура и диагностика. М.: Смысл, 2011. 423 с.
2. Манойло А.В. Информационно-психологическая безопасность современного информационного общества / А.В. Маной-

ло, А.И. Петренко // Стратегическая стабильность. 2003. №3. С. 59-64
3. якиманская И.С. оценка безопасности образовательной среды, асоциального поведения, системы помощи и поддержки 

во мнениях школьников городских и сельских школ оренбургской области // Известия Саратовского университета им. 
н.Г. чернышевского. новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2012. т. 1. №1. С. 23-34,

4. якиманская И.С. Педагоги оренбуржья в период преобразований в образовании // Проблемы и перспективы развития 
образования в России. 2013. № 22. С. 138-142.

5. якиманская И.С. Социальные представления родителей о школе в условиях внедрения новых ФГоС // Проблемы совре-
менной науки. 2012. т. 1. № 5-1. С. 225-235.

Современный этап эволюции терроризма 
характеризуется всплеском организованного 
преступного международного движения. так, 
например, по данным авторитетного Инсти-
тута Экономики и Мира (Австралия) пятерка 
самых активных негосударственных участ-
ников вооруженных конфликтов, ответствен-
ных за 74% всех терактов 2015 г. представ-
лена террористическими организациями: 
Боко харам, ИГИл, талибан, Фульбе (ни-
герия, группировка, появившаяся в 2014 г.), 
Аль-Шабааб. [4, 38-54]

отметим, что, не смотря на существу-
ющие на универсальном и региональном 
уровнях списки и перечни подобных группи-
ровок, понятие «международная террорис-
тическая организация» не нашло своего пра-
вового закрепления в международных актах. 
Пока, только в Совете европы принят доку-

мент, в котором предпринята попытка опре-
деления ассоциации или группы, созданной 
с целью совершения террористических пре-
ступлений (ст. 2 Дополнительного протоко-
ла к Конвенции Се о предупреждении тер-
роризма [5]). Соглашение достаточно широ-
ко, неконкретно, определяет их признаки. По 
мнению европейского правотворца, единс-
твенным нормативно значимым признаком 
подобного объединения должно считаться 
соучастие в террористическом преступле-
нии.

Думается, что международному праву 
требуется более детальное, объективное 
определение черт международной терро-
ристической организации.

Рассмотрим основные признаки совре-
менных международных террористичес-
ких организаций. Во-первых, для большинс-
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тва свойственен сетевой характер органи-
зации. Современный терроризм отличается 
отсутствием четкой организационной струк-
туры, слабой институциализацией и невыра-
женными связями между элементами внут-
реннего механизма. Внешне это проявля-
ется слабостью или даже отсутствием фор-
мальных признаков объединения. По сло-
вам экспертов Бюро по демократии и пра-
вам человека оБСе, «...такие группы вряд 
ли выдают членские удостоверения». [1, 
259] Аль-Каида, например, описывается Р. 
я.Эмануиловым, А.Э. яшлавским как «тер-
рористический франчайзинг». [3, 222] Угро-
за, которую представляет эта структура, ис-
ходит не от самой организации, а от групп, 
которые объединены общей идеологией и 
самосознанием, нежесткой системой субор-
динации и определенной общей подготов-
кой. но при этом зачастую группы действуют 
независимо друг от друга.

Во-вторых, в современном террористи-
ческом движении утрачивается значимость 
национального признака. так, ИГИл в сво-
их рядах насчитывают представителей раз-
личных национальностей, его структуры 
действуют на территориях нескольких госу-
дарств, по мнению аналитиков достаточно 
сложно определить, где находится единый 
организационный центр. [4, 46-47] талибан 
содержал свои лагеря по подготовке терро-
ристов не только в Афганистане, где он кон-
тролировал почти всю территорию, но также 
и в Саудовской Аравии и Пакистане.

В-третьих, в последнее время изменился 
характер требований террористических ор-
ганизаций. Ранее они были достаточно кон-
кретными и определенными. теракты пос-
ледних десятилетий не предполагают выра-
женных политических требований. так, од-
на из наиболее опасных террористических 
группировок Боко харам выступает против 
христианских ценностей, образа жизни, ци-
вилизации в целом, считая своими врагами 
любого, кто привержен этой религии.

В-четвертых, международные террорис-
тические группировки демонстративно рели-
гиозно ориентированы. наиболее заметным 
представляется террор под флагом ислам-

ского фундаментализма. В едином сводном 
санкционном перечне Совета Безопасности 
оон названы 50 запрещенных террористи-
ческих организаций, все они в названии со-
держат исламский компонент. [2] нескольки-
ми решениями Верховного Суда РФ создан 
список запрещенных на территории РФ тер-
рористических организаций. В нем – 24 по-
зиции, и из них 21 имеют исламскую направ-
ленность.

По данным министерства внутренних дел 
Испании в 2012–2015 гг. в стране было со-
вершено 199 терактов, в том числе исла-
мистами: 8 терактов в 2012 г. 21 – в 2013 г., 
46  – в 2014 г., 102 – в 2015 г. [10] В докладе 
Госдепартамента США о терроризме в стра-
нах мира за 2014 г. анализируется деятель-
ность 51 международной террористической 
организации, из которых 38 имеют явный 
происламский характер. Из десяти наибо-
лее активных террористических структур – 
пять нацелены на установление исламского 
миропорядка (талибан, Аль-Каида в Ираке, 
Аль-Шаабаб, Аль-Каида на Аравийском по-
луострове, техрик-е талибан Пакистан). [9]

Сформулируем несколько проблемных 
аспектов, которые требуется учесть при 
формировании механизма противодействия 
международным террористическим органи-
зациям в международном праве. В первую 
очередь, необходимо отметить неэффек-
тивность их формального правового запре-
та. отсутствие официальной регистрации, 
легкость смены названия, сетевой принцип 
внутренней организации позволяют подоб-
ным структурам успешно избегать некото-
рых последствий запрещения. Кроме того, 
запрет деятельности способен повысить ее 
авторитет и интерес к ее идее в определен-
ных кругах. запрещенная организация мо-
жет эффективно продолжать свою преступ-
ную деятельность в подполье.

Во-вторых, международное антитерро-
ристическое право не проводит разграни-
чения реально существующих в националь-
ных правопорядках юридических лиц, кото-
рые каким-либо образом участвуют в тер-
рористической деятельности (путем финан-
сирования, помощи в вербовке боевиков, 
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идеологической поддержки и пропаганде и 
т.п.) и преступных террористических сооб-
ществ   – международных террористических 
формирований, не имеющих легального ста-
туса. Думается, что эти два вида субъектов 
не могут иметь одинаковый правовой статус 
в части несения международно-правовой от-
ветственности. Способы правовой борьбы с 
их недопустимым поведением также имеют 
различную направленность.

В-третьих, отметим, что, к сожалению, 
международные террористические органи-
зации не признаются преступными сооб-
ществами в международном праве. Конвен-
ция против транснациональной преступнос-
ти оон (2000) исключает преступления тер-
рористического характера из сферы своего 
действия. Конвенционная антитеррористи-
ческая база оон не уделяет внимания это-
му вопросу.

наконец, ситуация правовой неопреде-
ленности усугубляется активным участием 
международных террористических группи-
ровок в различных вооруженных конфлик-
тах, попытками их включения к круг лиц, по-
ведение которых должно регламентировать-
ся в том числе и нормами Международного 
гуманитарного права. [11, 55]

Все это показывает тревожную тенден-
цию, признания за подобными структурами 
частичного легального статуса. По мнению 
оБСе, с точки зрения полицейского надзора, 
сохранение за организацией легального ста-
туса делает наблюдение за ней менее слож-
ным, а ее поведение – более предсказуе-
мым. В связи с этим оБСе рекомендует за-
прещать не организации, а ее виды деятель-
ности, имеющие противоправный характер. 
[1, 259] Подобное отношение находит под-
держку и в европейском суде по правам че-
ловека (дела «Сидоропулос v Греция», [8, 
41] Freedom and democracy Party (Özdep) v. 
Turkey. [7, 45]

Думается, что допущение существова-
ния структур, ведущих террористическую 
деятельность, отказ от их безусловного за-
прета отражает политику двойных стандар-
тов, присущую ряду стран западной евро-
пы, показывает недооценку основной угро-

зы, исходящей от террористических орга-
низаций. необходимо признать ошибочным 
такой вектор развития международного ан-
титеррористического права. он не соответс-
твует основной задаче этого международно-
правового института – профилактике и пре-
дупреждению терроризма, особенно в его 
наиболее опасной, международной форме.

Представляется необходимым сформи-
ровать общую, согласованную позицию, 
обязательной для всех государств-членов 
оон, о том, какие группировки должны при-
знаваться террористическими. Это должно 
влечь, прежде всего, специальные, повы-
шенной суровости, уголовно-правовые пос-
ледствия для его участников. Кроме того, 
признание на уровне оон структуры терро-
ристической должно означать безусловную, 
преюдициальную, доказанность преступного 
характера этих группировок для государств, 
ведущих борьбу с ними.
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ДЕятЕлЬНОСтЬ ВузА 
пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
РАСпРОСтРАНЕНИя ИДЕОлОгИИ 
тЕРРОРИзМА И ЭКСтРЕМИзМА И 
ФОРМИРОВАНИю пАтРИОтИЧЕСКОй 
КулЬтуРы буДущИх пЕДАгОгОВА.в. вАреницА
В свете государственной политики по противодействию идеоло-
гии терроризма и экстремизма в последнее время разрабатыва-
ется большое количество программ, концепций, моделей работы 
с молодежью.

Важным направление в данной рабо-
те, по-нашему мнению, является создание 
системы по формированию патриотической 
культуры у студентов – будущих педагогов. 
так как специально организованный, пла-
номерный, целенаправленный и поэтапный 
процесс научно-педагогического и воспита-
тельного воздействия в процессе обучения 
в вузе способствует выработке форм высо-
конравственной профессионально-педагоги-
ческой деятельности.

за последние годы в Институте сформи-
ровалась системообразующая модель пат-
риотического воспитания. Воспитательная 
стратегия нацелена, прежде всего, на фор-
мирование гражданских качеств и патриоти-
ческих чувств, уважения к историческим тра-
дициям и верности преемственности поколе-
ний. Систему составляют социальные и пат-
риотические акции, конкурсы, встречи и дис-
куссии (в том числе межвузовские).

Сложившаяся система патриотического 
воспитания в Институте построена на единс-
тве трех компонентов.

Во-первых, это чувство принадлежности к 
своему этносу, своему народу (будь то рус-
ские, грузины, осетины или татары), любовь 
и уважение к своим национальным тради-
циям и истории своего народа, стремление 
владеть своим национальным языком и на-
циональной культурой.

Во-вторых, это чувство принадлежнос-
ти к многонациональному российскому об-
ществу, патриотизм, непременно сопряжен-
ный с отказом от национального (этническо-

го) тщеславия и от представления о своей 
этнической исключительности.

В-третьих, это чувство принадлежности к 
мировому сообществу, чувство ответствен-
ности не только за судьбы своего народа и 
своей многонациональной страны, но и все-
го мира.

Более 10 лет в СоГПИ реализуется про-
ект – «острова надежды». основной целью 
проекта является формирование в молодеж-
ной среде Института идеалов мира, взаим-
ного уважения и взаимопонимания между 
народами как условие обеспечения единс-
тва и целостности РСо – Алания, России. 
Содержание проекта реализуется по 4 на-
правлениям:

– «Многоликая осетия». цель: форми-
рование мировоззренческой компетентнос-
ти личности. задача: приобщение молоде-
жи к культурным ценностям и традициям на-
родов, проживающих на территории осетии.

– «Патриот». цель: формирование пат-
риотизма и убежденности, гражданской ак-
тивности в поликультурной среде. задача: 
«Гордись своей Родиной и участвуй в ее 
движении к будущему».

– «Доброволец». цель: формирование 
личности студента по формуле триединства: 
«я – представитель этноса. я – Россиянин. 
я – Гражданин мира». задача: создание ус-
ловий для успешной социализации студен-
тов в поликультурной вузовской среде через 
добровольческую волонтерскую и другие со-
циально-значимые виды деятельности.

– «я». цель: развитие духовно-нравс-
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твенной сферы личности. задача: создание 
условий для развития образа «я» как чело-
века, носителя интегрированных общечело-
веческих национальных ценностей.

В 2016 году управлением воспитательной 
и социальной работы разработана Концеп-
ция Института по формированию у студен-
тов патриотизма, гражданской идентичнос-
ти и непринятия всех форм проявления экс-
тремизма.

Реализация содержания и основных при-
нципов Концепции осуществляется через 
деятельность структурных подразделений 
управления воспитательной и социальной 
работы Института.

таким образом, патриотическая культура 
является результатом целенаправленного 
процесса патриотического воспитания в ус-
ловиях специально организованной системы 
на основе формирования патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей, 
гражданственности, что обеспечивает соци-
ально – активную деятельность и професси-
онализм будущего педагога.

Специфика профессиональной деятель-
ности педагогов, в том числе ее практико-
ориентированная направленность, требует 
особого подхода к организации и содержа-
нию процесса патриотического воспитания 
студентов педагогических специальностей

РАСпРОСтРАНЕНИЕ ИДЕОлОгИИ 
тЕРРОРИзМА СРЕДИ МОлОДЕЖИ
(НА пРИМЕРЕ РЕСпублИКИ 
тАДЖИКИСтАН)в.А. АбДухАМиТов
на современном этапе в таджикистане состояние теоретических и 
практических научных исследований в сфере борьбы с идеологи-
ей терроризма среди молодежи разработано не в достаточной сте-
пени, отсутствует цельная концепция, которая могла бы учитывать 
особенности таких явлений в Республике таджикистан.

Слабое представление о терроризме и ре-
лигиозном экстремизме имеется и среди сту-
дентов юридических факультетов таджикис-
тана. Результаты опроса среди студентов по-

казало, что многие студенты (86 %) знакомы с 
этим словом но не знали значения этого сло-
ва, однако ассоциировали данное понятие 
деятельностью экстремистских групп {5}.
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Возникает вопрос, как же могло получит-
ся так, что религия ислам, проповедующая 
мир, стала в сознании многих (особенно мо-
лодых) граждан таджикистана прочно свя-
зываться с идеологией терроризма? В пер-
вую очередь, отметим, что любая религия, в 
том числе и религия ислам не призывает к 
насилию и терроризму. Идейным обоснова-
нием таких деяний служат те отдельные раз-
новидности религиозных течений в исламе, 
которые носят экстремистский характер.

о появление различных течений в исла-
ме предсказывал еще пророк Мухаммед. он, 
в частности, сказал: «Религия пророка Мусы 
(Моисей) разделилась на 71 течения, религия 
пророка Исы (Иисус) разделилась на 72 тече-
ния, а моя разделится на 73 течения{6, С.96}. 
В сборнике имама аль-Бухари{1, С.404}при-
водится хадис, в котором говорится, что про-
рок Мухаммед сказал: «Все члены моей об-
щины войдут в рай, кроме тех, кто откажет-
ся». люди спросили его: «о посланник Алла-
ха, а кто откажется?».он сказал: «Кто будет 
повиноваться мне, тот войдет в рай, а кто ос-
лушается меня, тот откажется» {7, с. 830}.

В литературе отмечается, что данный ха-
дис, послужил своеобразным основанием 
для сепаратистских настроений и явлений. 
не совсем были ясны критерии праведности 
той группы, которая будет считаться истин-
ными мусульманами. В итоге внутри единого 
монолита ислама появились первые весьма 
серьезные трещины {2, с.108-109}.

Учеными называются разные причины 
появления многочисленных течений в исла-
ме, в числе которых: религиозные расколы, 
философское инакомыслие, социальные 
группы, народные движения и даже полити-
ческое недовольство.

так, Д.М. зоиров и Б.А. Сафаров в своем 
исследовании о суверенной государствен-
ности на постсоветском пространстве, под-
черкивают, что религиозные течения внут-
ри ислама появились на достаточно раннем 
этапе развития исламского государства и 
главной причиной их разногласия называют 
учение о характере власти и порядка заме-
щения поста главы общины {2, с. 62}.

В таджикистане наибольшую опасность 

для внутренней безопасности республики 
представляют сторонники нетрадиционного 
для таджикских мусульман течения ислама, 
которая особо проявилась в форме вахха-
бизма и салафизма. они постепенно распро-
странили свое влияние среди молодежи рес-
публики. лидеры и идеологи ваххабитского и 
салафитского течения ведут работу в основ-
ном среди молодежи, считая это одним из 
главных направлений своей деятельности. 
В ряде Исламских государствах функциони-
руют так называемые центры исламской мо-
лодежи и лагеря исламской молодежи, где 
членами международных террористических 
и экстремистских организаций («хизбут-тах-
рир», «Исламское движение Узбекистана», 
др.) проводят обучение радикальных экстре-
мистов из стран центральной Азии, в числе 
которых и таджикистан. Проблемой являет-
ся бесконтрольный выезд молодежи на уче-
бу в зарубежные (особенно мусульманские) 
учебные учреждения. В результате экстре-
мистские религиозные организации (в т.ч. 
ваххабитские) имеют возможность опекать 
молодежь, направлять и оплачивать их обу-
чение. они стараются внедрить в сознание 
молодых людей мысль о том, что недостат-
ки и болезни общества могут быть исправле-
ны только путем замены демократического 
строя на исламское государство – халифат.

Анализ имеющихся материалов судебно-
следственной практики дает возможность 
придти к выводу об имеющиеся четкой про-
граммы распространения идеологии терро-
ризма таких экстремистских течений как вах-
хабизм и салафизм.

так, участник запрещенного религиозно-
го течения «Салафия» в таджикистане т. 
вместе с з., Д. и Б. признаны судом винов-
ными по ч. 2. ст. 3073 (организация деятель-
ности экстремисткой деятельности) Уголов-
ного кодекса Республики таджикистан – 
участие в организации деятельности экстре-
мистской организации. Как исходит из мате-
риалов уголовного дела, указанные лица с 
2009 года в одном из районов таджикиста-
на у некого М. обучались религиозному те-
чению «Салафия». В результате обыска в их 
жилых помещениях обнаружены различного 
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рода экстремистские материалы на арабс-
ком языке {3}.

отдельные авторы в своем исследова-
нии приводят многочисленные цели и задачи, 
преследуемые сторонниками течения «Сала-
фия», в числе которых называются возбуж-
дение религиозной вражды и создание ха-
лифата {4, с. 43-44}. только за 2015 г. право-
охранительными органами республики были 
привлечены к ответственности 240 членов 
«Салафия». В том числе: по г. Душанбе – 38 
(15,8%) человек; в районах республиканского 
подчинения – 18 (7,5%) человек; в Согдийс-
кой области – 98 (40,8%) человек; в хатлонс-
кой области – 86 (35,8%) человек {4, с. 43-44}.

В числе факторов явно проявленных из-
менений в деятельности террористических и 
религиозно-экстремистских движений в тад-
жикистане можно выделить следующие: рас-
ширение географического поля и количества 
экстремистских групп за счет притягивания 
новых приверженцев; активная работа инос-
транных представителей, а также радикаль-
ных экстремистских объединений по оказа-
нию финансовой и иной поддержки экстре-
мистским организациям в распространении 
идеологии религиозного экстремизма; вытал-
кивание имамов умеренного ислама в таджи-
кистане более молодыми, усвоившими осо-
бую религиозную подготовку за границей.

Следовательно, состояние увеличение 
различных течений пропагандирующих ре-
лигиозный экстремизм в республике при-
обретает продолжительный характер и яв-
ляется почвой для создания и деятельнос-
ти экстремистских организаций. на нынеш-
нем этапе указанные проблемы не решены. 
Сказанное приводит к выводу о том, что на 
современном этапе экстремистские деяния 
в таджикистане еще более активизируется.

Существуют определенные сложнос-
ти для принятия должных мер воздействия 
к сторонникам террористических и экстре-
мистских организаций в таджикистане.

Во-первых, до настоящего времени в тад-
жикистане отсутствует экспертные учрежде-
ния, способных проводить экспертизы по 
материалам и делам, связанным с изготов-
лением и распространением продукции, на-

правленной на разжигание вражды или не-
нависти по религиозному признаку.

Во-вторых производство исследований в 
рамках доследственных проверок и экспертиз 
по уголовным делам поручается экспертам, у 
которых зачастую нет опыта в подготовке за-
ключений по делам данной категории.

В третьих, в существующем в таджикис-
тане списке материалов, признанных су-
дом экстремистскими, на наш взгляд, сле-
дует учитывать и тираж продукции, и способ 
её изготовления и распространения и дру-
гие факторы. Полагаем, что формирование 
списка должно осуществляться не автома-
тически, а централизованным органом, в со-
став которого входили бы представители го-
сорганов, общественных организаций, науч-
ных кругов. Кроме того, о существовании та-
кого списка должны быть обязательно озна-
комлены продавцы литературы, видео и ау-
диопродукции, работники библиотек.

таким образом, государству необходимо 
проводить широкую и активную разъясни-
тельную работу особенно в среде молоде-
жи об опасности и негативных последствиях 
примыкания к разного рода террористичес-
ким и экстремистским организациям.
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НЕКОтОРыЕ АСпЕКты 
ФИНАНСИРОВАНИя И ВЕРбОВКИ 
МОлОДЁЖИ В РяДы ИгИл И путИ Их 
бЕгСтВА Из СИРИИ: СОВРЕМЕННыЕ 
тЕНДЕНцИИ И РЕАлИИ, ФОРМы 
И МЕтОДы пРОФИлАКтИЧЕСКИх 
РАбОт СРЕДИ МОлОДЁЖИА.с. рАхМонов
В последнее время мировое сообщество всколыхнула весть о се-

рии терактов в США, турции, Бангладеш, в Саудовской Аравии, Ираке и Афганистане. Ре-
зультатами серии террористических актов являются большое количество пострадавших от 
500 до 700 убитых и более 2000 получивших ранения. некоторые увидели в этих террорис-
тических актах чеченский, таджикский, киргизский, узбекский и даже украинский след [1]. Это 
подсказывает, что проведённые теракты имеют стратегическую направленность на дестаби-
лизацию не только этого региона, но и других регионов. террористические акты были про-
ведены в священный месяц рамадан, когда мусульмане всего мира проводят обряд само-
очищения души и тела от всего того, что не подобает настоящему мусульманину, от дурных 
помыслов и пожеланий, от ненависти, злости и нанесения боли своему ближнему, от своих 
греховных свершений и земных прихотей. В течение месяца человек посредством самоочи-
щения заглядывает внутрь себя и в свою душу, чтобы с новой силой и энергией взяться за 
стремление к благополучию и претворение в жизнь своих дерзаний на лучшую жизнь и люб-
ви и уважение в ближнему. Возможно никто не ожидал, что с такой ненавистью будут про-
водиться эти террористические акты в различных странах и регионах мира унесшие сотни и 
тысячи ни в чём не повинных людей. Исследователи и эксперты увидели в этих страшных 
злодеяниях и террористических актах единую цепочку связанную с продолжением военного 
конфликта в Сирии, Ираке, в Афганистане, в ливии, в йемене. В то же время в последние не-
сколько месяцев мир увидел, что началась активная фаза не только второго переселения и 
бегство народов Азии и Африки в европу, но и бегства боевых незаконных формирований и 
боевиков ИГИл (ДАИШ) и радикальных террористических организаций в различные страны и 
регионы мира. По существу боевые формирования и вооруженные группы, моджахеды и бо-
евики, террористы, экстремисты и радикалисты начали плавно убегать, уходить и осваивать 
новые территории или же возвращаться в свои пункты назначения и страны проживания.

В этой связи для нас очень важно понять не только специфику вербовку в прошлом в ряды 
радикальных организаций, в ряды ИГИл, проблему их финансирования, современные тен-
денции и реалии, но и проблемы связанные с их бегством, расселением в различных регио-
нах, выполнение целевых своих установок на современном этапе. 

определим основные места и каналы 
вербовки в государствах центральной Азии 
и России [2]: интернет сообщества, интер-
нет-клубы; через туристические фирмы, ту-
ристические поездки; в тюрьмах; через ра-
дикальные организации;через различные 
семинары, через нПо и нКо; в мечетях, 
молитвенных комнатах и сборищах;- отде-
льные личности, интернет-блогеры; через 
строительные фирмы; через различные ре-
лигиозные школы и медресе (в зарубежных 
религиозных школах); через социальные се-

ти (однокласники, фейсбук, ютуб, различ-
ные сайты;- мигрантская среда; на рынках 
и базарах; в ночных клубах и барах; через 
мобильные связи, через использование раз-
личных аудио и видео материалов; в студен-
ческой среде, в вузах и школьных образо-
вательных учреждениях [3]; в спортзалах, в 
различных спортивных секциях, особенно в 
секциях боевых единоборств.(бои без пра-
вил, тэквандо, каратэ, боевое самбо); среди 
безработных; среди трансорганизованных 
преступных группировок, наркоорганизован-
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ных группировок и наркозависимых граждан; 
среди беженцев и лиц безгражданства и оп-
ределенного место жительства.

Можно, по каждым указанным местам 
вербовки определить специфику и особен-
ности проводимой работы, однако следует 
указать, что вовлечение молодёжи в осно-
ве своём происходит через общие устано-
вочные методы вербовки, за которыми стоя-
ли высококвалифицированные субъекты об-
ладающие определенными психологически-
ми и общепрофессиональными политичес-
кими, духовными, религиозными методами 
и путями вербовки. По информации запад-
ных экспертов в результате проведенных 
операций в столице вооруженных формиро-
ваний в руки Сирийской армии попались ис-
точниковые материалы на вербовку 22 ты-
сяч граждан с 51 стран мира, где были ука-
заны анкетные данные и ответы по 23 воп-
росам. Именно эти данные, по мнению экс-
пертов, дают возможность говорит о чёткой 
целенаправленной структуре и системе вер-
бовки боевиков из многих стран мира. Пока 
эти данные не разглашаются, однако со вре-
менем после тщательной проверки их сило-
выми и правоохранительными структурами 
и спецлужбами станут достоянием научной 
элиты, общественности и средств массовой 
информации.

Можно предположить, что в результате 
освобождения города Ракки и Алеппо, а так-
же Масула в руки Сирийской и Иракской ар-
мии попали также финансовые документы о 
доходах и расходах этого квазигосударства, 
в частности финансовые расходы по при-
влечению боевиков в их ряды.

Следует указать, что финансовая сумма 
выдаваемая вербуемым в их активной фазе 
колебалась от 5000 до 20 000 долларов, ко-
торые отправлялись через различные опе-
рационные банковские и переводческие сис-
темы, а также посредством личностей-вер-
бовщиков-исполнителей, граждан вовле-
ченных в ряды ИГИл и радикальных орга-
низаций в качестве их сподвижников в сво-
их странах. наиболее значимым фактом 
является выделение определенной суммы 
для лиц убитых в ходе войны («джихада») 

для проведения обряда погребения в стра-
нах откуда были вовлечены боевики. Сумма 
расходов на погребения колебалась от 500 
до 1000 долларов, которые выдавались их 
сподвижниками родителям или их родичам. 
Проблема финансирования боевиков и учас-
тников боевых действиях на стороне ИГИл 
является наиболее острой проблемой. Сле-
дует указать, что до активной фазы боевых 
действий ИГИл в Сирии и Ираке они облада-
ли определенными финансовыми возмож-
ностями для финансирования боевиков. Эти 
деньги, на наш взгляд, поступали со стороны 
отдельных аравийских монархий, различных 
неправительственных исламских фондов. 
Первоначальная сумма имеющих у них в 
обороте колебалась от 100 миллионов дол-
ларов и выше, которые как раз были исполь-
зованы для пополнения своих рядов из мно-
гих стран мира. В начальном периоде только 
вербовщикам и первым вербуемым выделя-
лась сумма от 50 000 до 70 000 долларов (3-
6 месяцев), как за вербовку так из за участие 
в военных действиях против сил Сирийской 
армии. Выделение крупных сумм застави-
ла многих полноценно заниматься вербов-
кой граждан в различных частях света. Ког-
да боевые формирования ИГИл взяли Мо-
сул и филиал национального банка, в кото-
ром хранилось от 500 000 000 долларов до 
немыслимой суммы в 1,2 миллиарда долла-
ров, в ИГИл была создана специализиро-
ванная финансовая структура, которая за-
нимались всеми приходами и расходами по 
финансовым обязательствам. Крупные сум-
мы денег поступающие из различных источ-
ников, прежде всего их финансовых поступ-
лений за продажу нефти дали возможности 
появления и укрепления системы государс-
твенного и местного управления нового ква-
зигосударства на захваченных территориях.

После начала антитеррористической опе-
рации с использованием военно-воздушных 
и космических сил России постепенно всей 
этой системе был положен конец. США то-
же ощущая серьёзную угрозу ИГИл начали 
наносить бомбовые авиационные удары по 
их финансовым центрам. на современном 
этапе США осознали необходимость сов-
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местного взаимодействия военных структур 
с российской федерацией по нейтрализа-
ции основных финансовых и организацион-
ных структур ИГИл и других террористичес-
ких организаций. на наш взгляд, необходи-
мо скорейшее взаимодействие не только ве-
дущих государств, но и европейских стран, 
региональных держав. Ибо никто не ожидал, 
что теракты будут с такой интенсивностью 
проводится в Саудовской Аравии и ожида-
нием этих актов в самой Мекке.

определим пути и маршруты вербовки в 
странах и регионах мира [4]:

Государства центральной Азии – египет, 
турция, Греция и Сирия;

Американский континент – через воздуш-
ный путь 

Государства Восточной Азии и АтР – мор-
ской путь в Сирию; 

Россия – Кавказ – турция, Греция, 
Арабские страны – Сирия; 
США – турция, арабские страны – Сирия; 
Из КнР морской путь и сухопутный путь; 
Сухопутный путь используется коридор 

Шёлкового пути через Афганистан; 
Кавказ - через чёрное море и выход на 

Средиземное море-Сирия; 
Арабские страны-сухопутный и морской 

путь; 
Из Индонезии, Малайзии и стран Юго-

Восточной Азии используется морской и воз-
душный путь; 

Мигрантов из России отправляют в Си-
рию через турцию, Грецию и египет; 

Вербуемые в Казахстане - Киргизии - тад-
жикистане - Узбекистане - через воздушный 
путь; 

Из Африки - сухопутный и морской путь; 
Из государств Южной Азии – морской, 

воздушный и сухопутный путь в Сирию; 
Пакистан, Афганистан, Иран – морской, 

воздушный и сухопутный (автомобильный) 
путь – Сирия; 

европейские страны – через арабские 
страны, Греция, турция – Сирия; 

Государства Южной европы-морской 
путь; 

Из Австралии – морской и воздушный 
путь.

Следует подчеркнуть, что большинство 
вербуемых из государств центральной Азии 
(около 5 000 чел.) представляют мигрант-
скую среду, а также те с которыми поработа-
ли радикально-экстремистские организации 
в их странах.

Факторы и причины влияющие на вербов-
ку джихадистов из государств центральной 
Азии: идеологические и религиозные тради-
ции, наклонности, предпочтения и религиоз-
ные чувства; социальная нищета в странах 
региона; юношеский романтизм и юношес-
кий максимализм; 
– религиозная безграмотность;
–  склонность к большому заработку и реше-

ние своих финансовых и социальных про-
блем; отсутствие жизненных перспектив, 
своих перспектив и неверие на лучшую 
жизнь; 

–  безработица; низкая политическая, пра-
вовая, просветительская, и образова-
тельная культура в большинстве вербуе-
мых;

–  упадок ценностей, моральная деградация 
молодёжи; миграционный фактор;

– финансовое кредитование молодёжи че-
рез различные банки и не возможность 
возвращения кредитов заставляет оп-
ределенную часть в вовлечения в ряды 
ИГИл для решения финансовых проблем; 
невозможность самореализации молодё-
жи, личности и его неудовлетворённость 
в своих странах; слабая молодёжная по-
литика в государствах центральной Азии; 
активизация деятельности радикальных 
организаций по привлечению джихадис-
тов в ряды ИГИл и наиболее важным фак-
тором является - Фактор хемингуэя.

определим внешние факторы вербовки в 
ряды ИГИл [5]:
– за вербовкой молодёжи в различных 

странах мира стоят хорошо организован-
ные интернет-провайдеры и блогеры, ко-
торые зарабатывают большие суммы 
посредством вовлечения большого коли-
чества молодёжи в ряды ИГИл; [6]

– радикальная молодёжь через участия 
в войне на стороне ИГИл приобрета-
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ет практическую военную и боевую под-
готовку с целью его возвращения в свои 
страны и насаждения исламизма и хали-
фатского правления в своих странах;

– в геополитическом и геостратегическом 
плане расширения ИГИл и развития ра-
дикальных военизированных формиро-
ваний направлен также против России 
и расширения объединительных интег-
рационных процессов в еЭС; - большое 
влияние на вербовку молодёжи в ряды 
ИГИл оказывают радикальные организа-
ции в различных странах мира, которые 
также вовлечены в этот процесс, чтобы 
извлечь большую выгоду; [7] 

–  участия молодёжи из стран центральной 
Азии, России, КнР необходимо для того, 
чтобы в сознании граждан и населения 
арабских стран насаждать информаци-
онную подоплёку об их зверствах в гла-
зах народа и подготовка информационно-
го поля для возможной агрессии военизи-
рованных формирований арабских стран 
в дальнейшем против государств цент-
ральной Азии, России, пространства СнГ 
и ШоС; 

–  вовлечения Индии и Пакистана и возмож-
ных других претендентов в члены ШоС в 
перспективе также активизирует действия 
всех радикальных организаций в Южной, 
западной Азии и на пространстве ШоС;-
происходит финансирование и субсиди-
рование деятельности отдельных лич-
ностей и радикальных организаций с це-
лью активного проникновения радикаль-
ных, экстремистских идей и идеологичес-
ких постулатов в государствах цАР, Рос-
сии, КнР, Восточной Азии, Юго-Восточ-
ной Азии; 

– активное расширение военизированных 
формирований ИГИл в различных стра-
нах, прежде всего в Афганистане, Пакис-
тане, на границах с государствами цен-
тральной Азии и КнР имеет целью пре-
пятствовать активному проникновению 
России, КнР и государств ШоС в зна-
чимые экономические и энергетические 
проекты в Афганистане. Главный проти-
вовес ИГИла и незаконных радикальных 

организаций направлен против энергети-
ческих проектов государств центральной 
Азии с КнР;

– участия представителей радикальных 
организаций и движений из КнР и пред-
ставителей уйгурских сепаратистов так-
же может повлиять на стабильность и бе-
зопасность государств Восточной и Юго-
Восточной Азии и самого КнР. Проводи-
мые теракты в 2014 и 2015 годы являются 
подтверждением данного тезиса. Имеют-
ся подтверждения участия и использова-
ния радикальных уйгурских сепаратистов 
не только в войне в Афганистане, Сирии, 
Ираке, но и возможности их участия в са-
мой КнР в ближайшие годы;

–  молодёжь и студенческая школьная актив-
ная среда, молодые семьи и дети являют-
ся основными центрами воздействия идей 
игилизма и халифатского правления ИГИл 
и деятельность различных радикальных 
экстремистских и террористических орга-
низаций направлен против геоэкономичес-
ких и интеграционных процессов в регио-
нах и региональных центров силы;

– происходит глобальное воздействие пос-
редством создания различных геополити-
ческих проектов, которые направлены про-
тив национальных государств, государс-
твенных и региональных образований и 
бьют по основам современных мировых 
цивилизаций, религиозных ценностей и 
традиций.

Следует признать и об этом отмечают 
многие эксперты и аналитики, что основны-
ми и наиболее значимыми факторами, ока-
зывающие влияние на формирование экс-
тремизма, терроризма, радикальных взгля-
дов и вовлечения молодёжи в ряды ИГИл не 
только в России, но и в центральной Азии, 
во многом связаны с социально-экономи-
ческими, идеологическими, миграционными 
факторами и менее всего и их религиозными 
убеждениями. но, как было отмечено выше 
сейчас происходит массовый отток и бегство 
из Сирии и Ирака.

основными маршрутами бегство из Си-
рии, Ирака, Афганистана являются [8]:
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В Западную 
Азию

Средний 
Восток

Восточная,
Юго-Восточная 
Азия и 
Южная Азия

Африку Европу Северная Америка
Латинская Америка,
Государства  
Карибского 
бассейна

Страны
СНГ,
ОДКБ
ШОС

турция Афганистан Индонезия Судан Греция США
Иордания Пакистан Малайзия ливия Балканские страны Канада Россия

Украина
ливан Иран тайланд тунис Страны Восточной 

европы
Мексика Казахстан

Узбекистан
туркмения
Киргизия
таджикистан

Израиль Индия йемен Страны западной 
европы
(ожидаемые терак-
ты Испания, Италия, 
Франция)

Бразилия КнР

Аравийские мо-
нархии
Персидского 
залива

Бангладеш Страны Северной 
европы

Аргентина Грузия
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НОРМАтИВНО-зАКОНОДАтЕлЬНыЕ 
АКты РЕгулИРующИЕ бОРЬбу  
И пРОтИВОДЕйСтВИЕ  
В КОНтЕКСтЕ ОгРАЖДЕНИя От 
СОВРЕМЕННых угРОз И зАщИты 
НАцИОНАлЬНых ИНтЕРЕСОВ  
В РЕСпублИКЕ тАДЖИКИСтАНА.с. рАхМонов
Республика таджикистан, учитывая возможность и целенаправ-
ленную деструктивную деятельность различных организаций и 
формирований находящихся за рубежом, в конце 90-х годов и в 
начале первого десятилетия ххI века приняла ряд нормативно-за-
конодательных актов с целью законного противодействия этим уг-
розам. [1]

ощущая сильнейшее внешнеполитичес-
кое воздействие на Республику таджикис-
тан, Маджлиси оли Рт принял ряд законов 
по противодействию терроризму, междуна-
родному терроризму и экстремизму.

Следует указать, что проблему борьбы, 
противодействию и профилактики в облас-
ти терроризма, экстремизма, сепаратизма и 
информационной войны в Республике тад-
жикистан регулируют ряд законов, которые 
приняты Парламентом страны за прошед-
шие годы. В частности, необходимо указать, 
что проблему борьбу с терроризмом, экс-
тремизмом регулируют три законодатель-
но-нормативно актах, в частности закон «о 
борьбе с терроризмом(1999 года), закон «о 
борьбе с терроризмом (от 2003 года) и еди-
ная концепция Республики таджикистан по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом при-
нятая в 2006 году и утвержденные Указами 
Президента Республики таджикистан Эмо-
мали Рахмоном. [2]

основным документом, который опреде-
ляет общую политику в области безопаснос-
ти и систему обеспечения безопасности в 
Республике таджикистан является закон «о 
безопасности» приятый ещё в 1993 году, за-
тем измененный и принятый в 2011 году, а 
также с новыми поправками и дополнениями 
принятый в 2015 году. [3]

Информационная политика и проблема 
обеспечения информационной безопаснос-
ти отражены в законах Республики таджи-

кистан, таких как Концепция государствен-
ной информационной политики Республики 
таджикистан, Концепция информационной 
безопасности Республики таджикистан, ут-
верждена Указом Президента Республики 
таджикистан от 7 ноября 2003 года, закон 
Республики таджикистан. о государствен-
ной тайне от 7 апреля 2003 года, Концепция 
государственной информационной политики 
Республики таджикистан о печати и других 
средствах массовой информации от 1990 го-
да, измененный в1992,1996,1999,2002 годах, 
Концепция информационной безопасности 
государств-участников СнГ в военной сфере 
от 2009 года, в Положение об аккредитации 
корреспондентов средств массовой инфор-
мации иностранных государств на террито-
рии Республики таджикистан, а также Пос-
тановление Правительства Республики тад-
жикистан от 30 июня 2004 года № 290 о Про-
грамме обеспечения информационной безо-
пасности Республики таджикистан(с изме-
нениями от 01.07.2011 г. Э. Рахмонов. от 30 
июня 2004 года № 290. г. Душанбе. [4]

так, 16 ноября 1999 года Маджлиси оли 
Республики таджикистан принял закон о 
борьбе с терроризмом, который определил 
правовые и организационные основы борь-
бы с терроризмом в стране.

В законе были отражены основные поня-
тия терроризм, террористический акт, терро-
ристические организации, субъекты, непос-
редственно осуществляющие борьбу с тер-
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роризмом, а также международное сотруд-
ничество в области борьбы с терроризмом 
и др.

В данном законе указано, что терро-
ризм  – это: насилие или угроза его приме-
нения в отношении физических лиц; при-
нуждение или угроза его применения в отно-
шении юридических лиц; уничтожение (пов-
реждение) или угроза уничтожения (пов-
реждения) имущества или иных материаль-
ных объектов физических или юридических 
лиц;создающие опасность гибели людей, 
причинение значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных обществен-
но-опасных последствий; осуществляемые 
в целях нарушения общественной безопас-
ности; устрашения населения или оказания 
воздействия на принятие органами власти 
решений, выгодных террористам, или удов-
летворение их неправомерных имуществен-
ных и (или) иных интересов; посягательс-
тво на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля с целью ослабления ос-
нов конституционного строя и безопасности 
государства, а равно с целью прекращения 
государственной деятельности либо другой 
политической деятельности или совершено 
как месть за эту деятельность; покушение 
на жизнь, причинение телесного поврежде-
ния государственному или общественному 
деятелю или представителю власти, совер-
шенное в связи с их государственной или об-
щественной деятельностью, с целью деста-
билизации обстановки или воздействия на 
принятие решений государственными орга-
нами либо воспрепятствования политичес-
кой или общественной деятельности; напа-
дение на представителя иностранного госу-
дарства или сотрудника международной ор-
ганизации, пользующегося международной 
защитой, или проживающих с ним членов 
семьи, а равно на служебные или жилые по-
мещения либо транспортные средства лиц, 
пользующихся международной защитой, ес-
ли эти действия совершены в целях прово-
кации войны или осложнения международ-
ных отношений. Как видно, из закона опре-
деление терроризма имеет более объемное 
значение, и не всегда она скорректирована в 

плане более точного и ёмкого определения, 
что существенно снижает его понятие и оп-
ределение.

В законе получены обстоятельно опре-
деление террористической акции, которая 
включает в себя – непосредственное совер-
шение преступления террористического ха-
рактера в форме взрыва, поджога, примене-
ния или угрозы применения ядерных взрыв-
ных устройств, радиоактивных, химических, 
биологических, взрывчатых, токсических, от-
равляющих, сильнодействующих, ядовитых 
веществ; уничтожения, повреждения или за-
хвата транспортных средств или других объ-
ектов; посягательства на жизнь государс-
твенного или общественного деятеля, пред-
ставителя национальных, этнических, рели-
гиозных или иных групп населения; захвата 
заложников, похищения человека; создания 
опасности причинения вреда жизни, здоро-
вью или имуществу неопределённого кру-
га лиц путём создания условий для аварий 
и катастроф техногенного характера либо 
реальной угрозы создания такой опасности; 
распространения угроз в любой форме и лю-
быми средствами; совершение иных дейс-
твий, создающих опасность гибели людей; 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий.

Следует указать, что преступления тер-
рористического характера – преступления, 
предусмотренные статьями 179-182; 185; 
187; 310 и 402 Уголовного кодекса Республи-
ки таджикистан. К преступлениям террорис-
тического характера могут быть отнесены и 
другие преступления, предусмотренные Уго-
ловным кодексом Республики таджикистан, 
в тех случаях, когда они совершены в тер-
рористических целях. При этом ответствен-
ность за совершение таких преступлений на-
ступает в соответствии с Уголовным кодек-
сом Республики таджикистан. В 2015 году 
в связи с активизацией вербовки в ряды ра-
дикальных организаций и вряды ИГИл уго-
ловном кодексе Рт были внесены ужеточе-
ние преступлений за участие в незаконных 
вооруженных формирования, в террористи-
ческих группах, в войнах в зарубежных стра-
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нах, где указаны наказания лишения свобо-
ды от 10 до 20 лет, вплоть до пожизненного 
заключения.

также в законе даны определения таких 
основных понятий, как террористическая 
группа, террорист, террористическая орга-
низация, борьба с терроризмом, контртерро-
ристическая, зона проведения контртерро-
ристической, заложник и другие.

В Республике таджикистан отсутствует 
единый национальный антитеррористичес-
кий комитет и вся ответственность по ан-
титеррору возложена на субъекты, непос-
редственно осуществляющими борьбу с 
терроризмом, в том числе обеспечивающи-
ми собственную антитеррористическую бе-
зопасность в пределах компетенции, опре-
деляемой Конституцией Республики тад-
жикистан, настоящим законом, другими за-
конами и нормативными правовыми актами 
Республики таджикистан, в который входят 
следующие органы: Государственный ко-
митет национальной безопасности Респуб-
лики таджикистан; Министерство внутрен-
них дел Республики таджикистан; Минис-
терство обороны Республики таджикистан; 
Агентство по государственному финансово-
му контролю и борьбе с коррупцией Респуб-
лики таджикистан; национальная гвардия 
Республики таджикистан; Комитет по чрез-
вычайным ситуациям и гражданской оборо-
не при Правительстве Республики таджи-
кистан.

Прошедшая гражданская война в таджи-
кистане оставила глубокий отпечаток в каж-
дой семье таджикистана и в этой связи важ-
ным значением в законе было определе-
ние террористической деятельности, кото-
рая включает: организацию, планирование, 
подготовку и совершение террористичес-
кой акции; подстрекательство к террористи-
ческой акции, насилию над физическими ли-
цами или принуждению организации, унич-
тожению имущества и иных материальных 
объектов в террористических целях; органи-
зацию незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для 
совершения террористической акции, а рав-

но участие в такой акции; вербовку, воору-
жение, обучение и использование террорис-
тов; финансирование заведомо террористи-
ческой организации или террористической 
группы или иное содействие им.

В дополнение к закону о борьбе с терро-
ризмом в связи с исключительным значени-
ем вопроса противодействия терроризму, 
экстремизму и сепаратизму 5 ноября 2003 
года за №12 был принят, а 8 декабря 2003 
году был одобрен Президентом Рт закон Рт 
«о борьбе с экстремизмом».

В данном законе также были определены 
основные понятия экстремизм, экстремист-
ская деятельность, экстремистские органи-
зации и экстремистские материалы.

Рассмотрим, что собой представляет экс-
тремизм в законах Рт. В самом распростра-
ненном и общем понимании термин «экстре-
мизм», следуя дословному переводу (от ла-
тинского еxtremus – крайний), можно опреде-
лить как «приверженность к крайним взгля-
дам и действиям, радикально отрицающим 
существующие в обществе нормы и пра-
вила». однозначно, что в основе появле-
ния данного феномена лежит естественное 
столкновение интересов и противоречий по-
литического, экономического, социального, 
этнического, конфессионального характера.

В законе «о борьбе с экстремизмом», 
принятом в 2003 году в Республике таджи-
кистан, указана следующая интерпретация 
экстремизма, экстремистской деятельности, 
экстремистской организации и экстремист-
ских материалов:

– экстремизм – это проявление юри-
дическими и физическими лицами выраже-
ния крайних форм действий, призывающих 
к дестабилизации, изменению конституцион-
ного строя в стране, захвату власти и при-
своению её полномочий, разжиганию расо-
вой, национальной, социальной и религиоз-
ной вражды.

А экстремистская деятельность – это де-
ятельность юридических либо физических 
лиц по планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направлен-
ных на: насильственное изменение основ 
конституционного,подрыв безопасности, за-



435
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

хват или присвоение властных полномочий, 
создание незаконных вооруженных форми-
рований, осуществление террористической 
деятельности, возбуждение расовой, наци-
ональной или религиозной розни, а также 
социальной розни, унижение национально-
го достоинства, осуществление массовых 
беспорядков, хулиганских действий и актов 
вандализма, пропаганду исключительности, 
превосходства одной религии, социальной, 
расовой национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, публичные при-
зывы. Экстремистские материалы – предна-
значенные для обнародования информация 
либо документы, призывающие к осущест-
влению экстремистской деятельности. 

Для каждого конкретного общества и го-
сударства причины возникновения экстре-
мизма могут быть разными, в зависимости 
от ряда субъективных и объективных обсто-
ятельств. В наиболее общей формулиров-
ке религиозный экстремизм можно квалифи-
цировать как экстремизм, проявляющийся в 
религиозной сфере.

Учитывая серьёзное угрозу терроризма и 
экстремизма на общественно-политическую 
жизнь в таджикистане в 2006 году была при-
нята единая концепция по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом в стране.

И мы считаем, что даже сейчас наиболее 
опасной и угрожающей тенденцией в Рт и го-
сударствах центральной Азии является на-
растание и активизация деятельности ради-
кальных и экстремистских организаций. Учи-
тывая эти новые угрозы Республика таджи-
кистан заранее приняла единую Концепцию 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом в 
целях повышения эффективности борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, в соответс-
твии с национальным законодательством и 
принятыми на себя международными обяза-
тельствами в данной области.

Концепция представляет собой систему 
взглядов на содержание, основные направ-
ления и формы борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, а также включает в себя важ-
нейшие аспекты государственной полити-
ки Республики таджикистан в данной сфе-
ре. В  единой Концепции целями и задачами 

борьбы с терроризмом и экстремизмом бы-
ли определены: 

1) обеспечение защиты Республики тад-
жикистан, ее граждан и других лиц, находя-
щихся на ее территории, от угроз террориз-
ма и экстремизма.

2) ликвидация террористической и экс-
тремистской угрозы на территории Респуб-
лики таджикистан.

3) Создание в Республике таджикистан 
атмосферы полного нетерпения терроризму 
и экстремизму, в любых их формах и прояв-
лениях.

4) Выявление, устранение и предупреж-
дение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терро-
ризма и экстремизма на территории Респуб-
лики таджикистан, а также ликвидация пос-
ледствий преступлений террористического и 
экстремистского характера.

5) Повышение эффективности взаимо-
действия компетентных органов по предуп-
реждению, выявлению, пресечению и рас-
следованию преступлений террористичес-
кого и экстремистского характера, выявле-
ние и пресечение деятельности организаций 
и лиц, причастных к осуществлению терро-
ристической и экстремистской деятельнос-
ти, а также противодействие финансирова-
нию терроризма и экстремизма.

6) Выработка общих подходов субъектов, 
непосредственно осуществляющих борьбу с 
терроризмом и экстремизмом, в том числе 
по вопросам его предупреждения.

7) Усиление роли государства, как гаран-
та безопасности личности и общества, в ус-
ловиях нарастающих угроз терроризма и 
экстремизма.

8) Реализация международно-правовых 
норм по противодействию финансированию 
терроризма и экстремизма.

9) Формирование необходимой междуна-
родной нормативно-правовой базы сотруд-
ничества с международными организациями 
и государствами мирового сообщества и со-
вершенствование правовой базы, развитие и 
гармонизация международно-правовых норм 
и национального законодательства в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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10) Улучшение сотрудничества правоох-
ранительных структур и органов государс-
твенного финансового контроля по выявле-
нию и пресечению финансирования между-
народного терроризма и экстремизма.

Важным направлением работы в этой 
сфере было определение основных направ-
лений борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, в частности указаны следующие на-
правления:
– Анализ факторов и условий, способству-

ющих возникновению терроризма и экс-
тремизма, прогнозирование тенденций 
их развития и проявления на территории 
Республики таджикистан.

– Предупреждение, выявление, пресече-
ние и расследование преступлений тер-
рористического и экстремистского харак-
тера

– Содействие неотвратимости наказания 
за преступления террористического и экс-
тремистского характера.

– оказание помощи в реабилитации лиц, 
пострадавших от преступлений террорис-
тического и экстремистского характера.

– Противодействие терроризму на всех ви-
дах транспорта, объектах жизнеобеспече-
ния и критической инфраструктурой.

– Предотвращение использования или уг-
розы использования в террористичес-
ких целях оружия массового поражения 
и средств его доставки, радиоактивных, 
токсичных и других опасных веществ, 
материалов и технологий их производс-
тва.

– Противодействие финансированию тер-
рористической и экстремистской деятель-
ности.

– Предотвращение использования или уг-
розы использования локальных или гло-
бальных компьютерных сетей в террорис-
тических целях (борьба с кибертеррориз-
мом).

– Совершенствование правовой базы со-
трудничества в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом.

– Взаимодействие с гражданским обще-
ством и средствами массовой информа-
ции в целях повышения эффективности 

противодействия терроризму и экстре-
мизму.

– Противодействие пропаганде терроризма 
и экстремизма.

– Участие в антитеррористической де-
ятельности международного сообщества, 
включая взаимодействие в рамках меж-
дународных организаций и коллективных 
антитеррористических операций, объеди-
нение усилий и содействие в формирова-
нии глобальной стратегии противодейс-
твия новым вызовам и угрозам под эги-
дой организация объединенных наций.

– Совершенствование материально-техни-
ческой базы подразделений, осуществля-
ющих борьбу с терроризмом и экстремиз-
мом, разработка средств, специальной 
техники и оборудования для оснащения 
этих подразделений.

В 2011 году принимается новый закон о 
безопасности в статье 5 и 6, которого бы-
ли подробно указаны национальные инте-
ресы Рт современные угрозы безопаснос-
ти. В частности, национальными интере-
сами Республики таджикистан (ст. 5) были 
определены:-обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина; сохранение обще-
ственного согласия и политической стабиль-
ности в стране; экономическое развитие и 
устойчивость страны; воспитание патрио-
тизма и укрепление единства народа; сохра-
нение и приумножение материальных и ду-
ховных ценностей общества; незыблемость 
конституционного строя Республики таджи-
кистан, в том числе государственной неза-
висимости, республиканской формы прав-
ления, территориальной целостности, не-
прикосновенности государственной границы 
и не отчуждаемости территории страны; ус-
тойчивое функционирование государствен-
ных институтов, укрепление и повышение 
эффективности их деятельности;-обеспече-
ние оснащенности и боевой готовности Воо-
руженных Сил, других войск и воинских фор-
мирований Республики таджикистан; безу-
словное исполнение нормативных правовых 
актов Республики таджикистан, междуна-
родных правовых актов, признанных таджи-
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кистаном и поддержание правопорядка; раз-
витие международного сотрудничества на 
основе партнерства.

А угрозами безопасности в соответствии 
с законом «о безопасности» указаны (ст. 6): 
ослабление социальной и судебной спра-
ведливости, законности и правопорядка, в 
том числе рост преступности, организован-
ных преступлений, коррупции, незаконно-
го оборота оружия и наркотических средств, 
способствующих снижению степени защи-
щенности прав и свобод человека и граж-
данина, общечеловеческих ценностей;-де-
ятельность, направленная на насильствен-
ное изменение конституционного строя, в 
том числе действия, посягающие на террито-
риальную целостность, неприкосновенность 
и не отчуждаемость территории Республики 
таджикистан; ослабление обороноспособ-
ности страны, угре за неприкосновенности 
государственной границы, применение си-
лы и агрессия в отношении Республики тад-
жикистан; разведывательная, террористи-
ческая, диверсионная и иная направленная 
на нанесение ущерба национальной безо-
пасности Республики таджикистан деятель-
ность специальных служб, организаций 
иностранных государств и отдельных лиц; 
дезорганизация деятельности государствен-
ных органов, нарушение их бесперебойно-
го функционирования, снижение степени уп-
равляемости в стране: деятельность, пося-
гающая на информационную безопасность 
страны; политический экстремизм в любой 
его форме, в том числе разжигание соци-
альной, расовой, национальной, религиоз-
ной, идеологической, местнической и груп-
повой вражды или розни; осложнение соци-
ально-политической ситуации, выражающе-
еся в межнациональных и межрелигиозных, 
конфликтах, массовых беспорядках, несан-
кционированных собраниях, митингах, шес-
твиях, демонстрациях и незаконных забас-
товках; создание не предусмотренных зако-
нодательством Республики таджикистан во-
енизированных формирований; резкое ухуд-
шение экологической ситуации, стихийные 
бедствия и иные чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, эпи-

демии и эпизоотии; нанесение ущерба эко-
номической безопасности государства; ухуд-
шение качества образования и интеллекту-
ального потенциала страны.

В сравнении с современными угрозами к 
примеру, основными источниками угроз на-
циональной безопасности таджикистана в 
90-х годах и в начале ххI века были опре-
делены следующим образом: религиозный 
экстремизм, местнический сепаратизм; по-
сягательство на государственное единство и 
территориальную целостность страны; меж-
дународный терроризм; вооруженный конф-
ликт в соседних государствах; вмешатель-
ство во внутренние дела государства; ор-
ганизованная преступность, наркоугроза и 
наркоорганизованная преступность; посяга-
тельство на материальное и духовное на-
циональное достояние страны; нанесение 
ущерба экологии; ущемление прав граждан 
Рт за пределами страны; расширение воен-
ных блоков и союзов в ущерб национальным 
интересам безопасности государства.

таким образом, следует подчеркнуть что 
нормативно-законодательная составляю-
щая борьбу и противодействие современ-
ным угрозам и вызовам в таджикистане до-
статочно чётко разработаны, приняты пар-
ламентом и утверждены указами Президен-
та Рт Эмомали Рахмонам.

особенностью данных законов от других 
государств СнГ и зарубежных стран в том, 
что в них отражены специфические регио-
нальные и национальные особенности уг-
роз, вызовов, национальных интересов Рт.

Вместе с тем, следует подчеркнуть что на 
законодательном уровне в срочном порядке 
были внесены изменения и корректировки в 
уголовный кодекс в сторону ужесточения на-
казания за преступления террористического 
и экстремистского характера.

также следует отметить, что были приня-
ты соответствующие указы Президента, Пра-
вительства и решения Генеральной прокура-
туры об добровольно сдавшихся граждан за-
вербованных в ряды террористических, ра-
дикальных и экстремистских организаций и 
не привлечения к уголовной ответственнос-
ти в случае выявления не имеющих харак-
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тера уголовно-наказуемых преступлений.
на наш взгляд, несмотря на принятые за-

коны и международные обязательства на 
современном этапе необходимо очень осто-
рожно подойти к ужесточение законодатель-
ства в этой сфере и побольше обратить вни-
мание на профилактическую работу и опере-
жающие стратегические и программные раз-
работки по нейтрализации причин и факто-
ров активизации экстремистских и радикаль-
ных течений и террористических намерений.

Мы считаем, что в ближайшие годы уси-
лия Республики таджикистан и государств 
центральной Азии должны быть направле-
ны на проблему трудоустройства молодых 
граждан, решение проблемы вынужденных 
мигрантов и трудовых мигрантов, вплоть до 
использования их труда и потенциала в со-
циально значимые и крупные экономические 
и энергетические совместные региональ-
ные проекты. Важным направлением явля-
ется воспитания не только патриотического 

воспитания,любви к Родине, но и уважения 
к другим нациям и этносам, воспитания ду-
ха единого братства, интернационализма, 
укрепление меры доверия, солидарности, 
чувства единства, благородности, гуманиз-
ма, толерантности и терпимости к своим со-
родичам, национальным меньшинствам, эт-
носам, религиям и принадлежности к еди-
ной цивилизации – к созидательной разви-
вающейся и высококультурной и высокооб-
разованной цивилизации евразийского про-
странства. Именно от этих усилий и стрем-
лений, все вместе, мы, можем выиграть.

В этой связи, потребуется большая из-
нурительная работа правоохранительных 
структур, органов государственного управ-
ления, общественных организаций, учебных 
заведений, профессоров и преподавателей, 
интелегенции по воспитанию антиэкстре-
мистской и антитеррористической среды в 
молодёжной среде в Республике таджикис-
тан и в государствах центральной Азии.
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пРОблЕМы пО пРОтИВОДЕйСтВИю 
ВЕРбОВКЕ И НАЁМНИЧЕСтВу 
РОССИйСКОй МОлОДЁЖИ  
В РяДы ЭКСтРЕМИСтСКИх И 
тЕРРОРИСтИЧЕСКИх ОРгАНИзАцИйА.М. Юнусов
Проблема участия российской молодежи в рядах экстремистских 
и террористических организаций за пределами Российского госу-
дарства, к сожалению, стала реальностью. Именно поэтому в пос-
ледние годы проблемы антиэкстремистского и антитеррористичес-
кого воспитания российской молодёжи приобрели высочайшую ак-
туальность и злободневность.

В настоящий момент серьезную тревогу 
вызывает то обстоятельство, что идеологи 
экстремизма и терроризма пытаются путём 
вербовки и использования методов наёмни-
чества вовлечь в незаконные, насильствен-
ные акции российскую молодежь и особен-
но студентов.

Перед педагогической и научной обще-
ственностью страны, перед всей системой 
образования стоят серьезные и ответствен-
ные задачи по формированию эффективных 
механизмов в области борьбы с проявлени-
ями экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде. необходим системный подход к 
реализации государственной антитеррорис-

тической политики, который бы выражался и 
в обучении школьников и студентов, и в кор-
ректировке учебных дисциплин с учетом ме-
няющейся обстановки.

В контексте сказанного важно подчерк-
нуть, что такая работа набирает обороты. 
Примером может послужить следующие на-
учные мероприятия: Международный круг-
лый стол на тему: «Экстремизм – угроза на-
циональной безопасности. Антиэкстремист-
ское воспитание молодежи и проблемы эко-
логии. от экологии сознания к экологии ми-
ра». М., 2014; Всероссийские научно-прак-
тические конференции» Актуальные про-
блемы антиэкстремистского и антитерро-
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ристического воспитания молодежи». (Мос-
ква, РУДн, 15-17 сентября и 26–28 октяб-
ря 2015  г.; Международная научно-практи-
ческая конференция «Безопасная образо-
вательная среда в изменяющихся услови-
ях общества». Москва. Университет им. Г.В. 
Плеханова. 25 февраля 2016 года; Междуна-
родная научно-практическая конференция. 
«Создание воспитательной антиэкстремист-
ской и антитеррористической среды в совре-
менном вузе». 14-15 апреля 2016 г., Санкт-
Петербург. Во всех названных конференци-
ях и круглых столах активное участие как ор-
ганизатор и исполнитель принял центр изу-
чения социальных конфликтов и профилак-
тики экстремизма и терроризма в молодёж-
ной среде Государственно-технологического 
университета. (г. о. орехов-зуево).

Участники конференций и круглых сто-
лов были представлены педагогическими 
работниками образовательных организаций 
общего и профессионального образования, 
представителями академического, научно-
го и экспертного сообщества, практическими 
работниками, участвующими в борьбе с пре-
ступностью и т.д. В результате обсуждения 
были выработаны рекомендации и предло-
жения по вопросам защиты нашей молодё-
жи от пагубного влияния идеологии экстре-
мизма и терроризма, предприняты попыт-
ки оградить нашу молодежь от участия их в 
экстремистских и террористических органи-
зациях, и особенно, в международных.

Из сказанного видно, что у нас взят курс 
на усиление роли высших учебных заведе-
ний в противостоянии экстремистским и тер-
рористическим проявлениям в молодёжной 
среде в полном соответствии с реально сло-
жившимися условиями в этой сфере.

обозначилась тенденция, когда вербов-
щики международных террористических ор-
ганизаций главное внимание сосредоточи-
ли на вузовской молодежи. об этом красно-
речиво и убедительно свидетельствует од-
но из первых методических пособий «Пре-
дупреждение вовлечения молодежи в тер-
рористические и экстремистские организа-
ции», которое предназначено для препода-
вателей вузов с целью ознакомления о при-

емах вербовки молодежи террористами. Со-
здателями методички являются обществен-
ная палата и Антитеррористический центр 
государств – участников СнГ [1].

так, по словам члена общественной па-
латы РФ, председателя комиссии по раз-
витию общественной дипломатии и подде-
ржке соотечественников за рубежом елены 
Суторминой в пособии показано, что сегод-
ня вузы представляют особый интерес для 
вербовщиков. Именно здесь всё чаще фик-
сируются попытки привлечь на свою сторо-
ну молодежь со стороны «Исламского госу-
дарства.» Причём, следует, особо подчерк-
нуть, ИГИл активно стремится вербовать в 
свои ряды будущих носителей всех военных 
и медицинских специальностей, лингвистов 
и переводчиков. особенно востребованны-
ми остаются специалисты по эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений, хими-
ки и т.д.  [2].

национальный антитеррористический ко-
митет Российской Федерации отмечает, что 
растёт число россиян, воюющих в составе 
международных террористических органи-
заций в частности, запрещённой в России 
террористической группировки «Исламское 
государство» и подчёркивает, что за два не-
полных года существования ИГИл, в его ря-
дах оказались не сотни, а тысячи россиян, из 
разных регионов России.

По отношению к молодёжи применятся не 
только ухищренные методы и формы вер-
бовки в террористические организации, но и 
вся сложная система наёмничества.

напомним, что в Уголовном кодексе РФ 
«наемником признается лицо, действую-
щее в целях получения материального воз-
награждения и не являющееся гражданином 
государства, участвующего в вооруженном 
конфликте или военных действиях, не про-
живающее постоянно на его территории, а 
также не являющееся лицом, направлен-
ным для исполнения официальных обязан-
ностей». [3]

наша общегосударственная система про-
тиводействия терроризму предусматрива-
ет все стадии противодействия этому злу – 
и предупреждение, и профилактику, и лик-
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видацию, и минимизацию последствий. Это 
единство следует активно использовать и 
при организации работы с наёмничеством в 
молодежной среде.

на национальном уровне во многих стра-
нах существуют законы, запрещающие 
вербовку наёмников. В России это статья 
359 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которой вербовка, 
обучение, финансирование или иное ма-
териальное обеспечение наёмника, а рав-
но его использование в вооружённом конф-
ликте или военных действиях, наказывают-
ся лишением свободы на срок от четырёх до 
восьми лет, а участие в вооружённом конф-
ликте в качестве наёмника – лишением сво-
боды от трех до семи лет [4].

наёмничество, как социальное явление, 
широко использует любые человеческие 
слабости для решения определенных пре-
ступных целей и задач. Конечная цель наём-
ничества – перетянуть на свою сторону как 
больше молодёжи. Можно констатировать, 
что успехи в этом направлении достаточно 
высоки. В практике такой подрывной рабо-
ты чаще всего используются такие методы: 
похищение, убеждение, внушение, подкуп, 
запугивание, пытка, гипноз, нарковоздейс-
твия, секс-мероприятия, технотронные при-
емы (ультразвук, инфразвук, СВч-излуче-
ния, электрошок, зомбирование, пытки и др.

Под влиянием этих факторов одна часть 
молодежи «погружается» в мир криминаль-
ных отношений, а другая пытается изоли-
роваться от него. В целом для всех моло-
дежных групп свойственно тревожное со-
циально-психологическое состояние, пре-
валируют чувства опасности и безразличия 
к происходящим среди молодежи кримино-
генным процессам. Все это создает соци-
альную и социально-психологическую поч-
ву для экстремизма и терроризма среди мо-
лодежи.

так, несмотря на международные усилия 
по пресечению деятельности международ-
ных террористических иностранных наемни-
ков, желающих воевать на стороне, скажем, 
террористов в Сирии и Ираке – удвоилось с 
2014 года. Источники утверждают, что в пос-

леднее время «наблюдается спад наемни-
ков из европы и рост из России» [5].

Следует также отметить, что по данным 
оон на середину декабря 2015 г., 34 терро-
ристических группировки со всего мира при-
сягнули на верность боевикам «Исламско-
го государства». об этом генеральный сек-
ретарь оон Пан Ги Мун сообщил в докладе 
Совбезу оон 05.02.16 г. По его мнению, это 
число продолжит расти в 2016 году. он от-
метил «беспрецедентный уровень» угрозы, 
поскольку ИГИл способно быстро подстраи-
ваться под меняющуюся обстановку» [6].

В заключении отметим несколько при-
нципиальных позиций по всем высказанным 
вопросам.

Первое. Согласно оценкам специалистов, 
наиболее быстро экстремистские идеи про-
никают в среду учащихся школ и вузов.

Второе. очень своевременно и ценно, 
имеющиеся суждение о том, что «многие ру-
ководители образовательных учреждений в 
упор не видят опасность и проблему вовле-
чения юношей и девушек в экстремистские и 
террористические сообщества, не замечают 
угроз, нависших над любым учащимся. Бо-
лее того они считают, что те инструменты, ко-
торые есть в общеобразовательных школах, 
колледжах и университетах достаточны» [7].

третье. настало время, когда от боль-
ших разговоров о борьбе с экстремизмом и 
терроризмом на различных конференциях 
и круглых столах необходимо переходить 
к конкретным практическим решениям. Эту 
мысль высказал заместитель руководителя 
аппарата национального антитеррортисти-
ческого комитета И. В. Кулягин в своем вы-
ступлении на международной научно-прак-
тической конференции «Создание воспита-
тельной антиэкстремистской и антитерро-
ристической среды в современном вузе», 
состоявшейся в Санкт- Петербурге 14-15 ап-
реля 2016 г.

четвертое. Сама практика борьбы с таки-
ми социально опасными явлениями как экс-
тремизм и терроризм ставят на повестку дня 
объединения специалистов в единый центр 
по противодействию указанным негативам. 
Сегодня их в стране десятки. одним из та-
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ких является «центр изучениях социальных 
конфликтов и профилактики экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде» при Госу-
дарственном гуманитарно-технологическом 
университете, который обладает достаточно 
высоким научно-практическим потенциалом 
по решению актуальных проблем, связан-
ных с противодействием экстремизму и тер-
роризму в молодёжной среде. В состав цен-
тра входят 30 известных российских и зару-
бежных экспертов, из которых семнадцать 
докторов и 13 кандидатов наук.

Считаю, было бы целесообразно, если 
Министерство образования и науки РФ спо-

собствовало бы объединению центра ГГтУ 
с другими аналогичными центрами.
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ФОРМы пРОтИВОДЕйСтВИя 
ВОВлЕЧЕНИю РОССИйСКОй 
МОлОДЕЖИ В ДЕятЕлЬНОСтЬ 
ИСлАМИСтСКИх ОРгАНИзАцИйМ.А. ГруДининА,

о.Ю. Мироненко
Молодые люди, студенчество является наиболее активной, об-
разованной, интеллектуально развитой, сплоченной силой совре-
менного общества. Современная молодежь обладает избытком 
эмоциональной и физической энергии, требующей своего выхо-
да в реализации практических дел. И от того, куда будет направ-
лена эта энергия, зависит решение социально-политических, эко-
номических и иных задач развития общества и государства. ор-
ганы государственной власти и институты гражданского общества 
предлагают уделять особое внимание вопросам соответствующей 
идеологической обработки российской молодежи и вербовки ее в 
террористические структуры.

Государство должно взять на контроль 
вопросы формирования ценностно-миро-
воззренческих установок молодежи страны. 
Иначе это будут делать совершенно другие 
структуры, такие как «Исламское государс-
тво» и ему подобные террористические груп-
пировки. С учетом того, что вербовка студен-
ческой молодежи осуществляется системно, 
комплексно и, к сожалению, имеет сетевой 
характер, соответственно, и меры противо-
действия ей должны носить столь же комп-
лексные, системные и сетевые.

В последнее время темой активного об-

суждения в СМИ стала проблема вербов-
ки молодых россиян запрещенной в России 
террористической организацией «Исламс-
кое государство». Главный информацион-
ный повод – всем известная история студен-
тки МГУ Варвары Карауловой, задержанной 
при переходе границы с Сирией со стороны 
турции по подозрению в связях с «Исламс-
ким государством». есть и другие случаи...

В настоящее время в нашей стране реа-
лизуется пятая государственная программа 
по патриотическому воспитанию российских 
граждан, направленная на совершенствова-
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ние воспитания и повышение качества обра-
зования [1], способствующая противодейс-
твию распространения идеологии экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде.

Процесс формирования мировоззрения 
российской молодежи предполагает подго-
товку преподавателей-специалистов в дан-
ной сфере; развитие системы школьных и 
студенческих СМИ, посвященных соответс-
твующей теме; взаимодействие с нацио-
нальными СМИ и интернет-порталами; про-
ведение памятных мероприятий патриоти-
ческого характера; развитие исследований 
в сфере изучения радикализации; распро-
странение методических пособий с указа-
нием возможных признаков вовлеченности 
обучающихся в радикальные религиозные 
организации. Исполнение подобных мероп-
риятий крайне важно, как для России в це-
лом, так и для исламских регионов Северно-
го Кавказа и Поволжья.

необходима также существенная коррек-
тировка образовательных программ учеб-
ных образовательных организаций. на про-
тяжении длительного времени, вплоть до 
настоящего времени, отечественная сис-
тема образования была ориентирована на 
удовлетворение потребностей рынка узко-
профильными специалистами в ущерб ду-
ховно-нравственной составляющей. Имен-
но в этом коренится одна из основных при-
чин мотивации поступков определенной час-
ти молодежи, основанных на иждивенчес-
тве, стремлении к достижению и потребле-
нию благ любой ценой, вплоть до попрания 
нарушения закона.

В настоящее время решение этой зада-
чи предполагает необходимость пересмот-
ра и наполнения содержания образователь-
ных программ, прежде всего в области дис-
циплин гуманитарного цикла, формирую-
щих сознание ценностно-мировоззренчес-
кими, государственно-ориентированными и 
общественно-значимыми установками. Вве-
дение в программу образовательных курсов 
по критическому восприятию информации в 
Интернете, развитие у обучающихся навы-
ков распознавания материалов экстремист-
ского содержания.

Система образования должна базиро-
ваться на национальной идее, основу кото-
рой определяет патриотизм, о чем и заявил 
Президент России В.В. Путин, выступая на 
встрече с активом «Клуба лидеров» в фев-
рале 2016 года. По его словам «У нас нет ни-
какой, и не может быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме патриотизма. Это и 
есть национальная идея. А для того чтобы 
его пробудить, а точнее внедрить сознание о 
патриотизме как о национальной идее, «нуж-
но, чтобы это вошло в сознание и постоянно 
об этом надо говорить везде, на всех уров-
нях, постоянно» [2].

одной из моделей борьбы с религиоз-
ным экстремизмом является использова-
ние представителей традиционного ислама. 
Данная модель органически связана с при-
нципами мультикультурализма, что наблю-
дается в мусульманских регионах России, 
где ислам традиционно имеет огромное зна-
чение в жизни общества. Более того, внед-
рение элементов данной борьбы неизбежно 
в связи с тем, что ислам официально при-
знан в нашей стране одной из четырех тра-
диционных религий наряду с православием, 
иудаизмом и буддизмом.

Важнейшим условием обеспечения эф-
фективности противодействия распростра-
нению идеологии экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде является также не-
посредственное участие в этой работе пред-
ставителей самого студенчества, студенчес-
кого актива. ни кого так не послушают сту-
денты, подвергающиеся вербовке, как своих 
сверстников, находящихся к тому же в дру-
жеских и доверительных с ними отношениях. 
опросные методы исследования продуктив-
ны для выявления данной проблемы. Бесе-
да – диалог, интервью позволят исследова-
телю выяснить точку зрения и оценку по изу-
чаемому вопросу.

Актуально использование Интернета для 
борьбы с контрпропагандой, направленной 
против экстремизма, распространение в Ин-
тернете, особенно в социальных сетях, сви-
детельств бывших религиозных радикалов, 
вставших на путь исправления. Сущность 
данной системы заключается в обеспече-
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нии достижения целей государственной ан-
титеррористической политики путем приме-
нения специальных средств и способов воз-
действия на информационный ресурс терро-
ристических структур, а также осуществле-
ние защиты и эффективного использования 
собственного информационного ресурса [3].

обозначенная проблема кроется в со-
здавшемся идеологическом вакууме, в от-
сутствии ориентиров. В российской Консти-
туции записано «никакая идеология не мо-
жет устанавливаться в качестве государс-
твенной или обязательной». Распростране-

ние любых радикальных идей невозможно 
остановить точечными методами, необхо-
дима четко спланированная система форм и 
методов борьбы с экстремизмом и террориз-
мом на всех уровнях.
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пРОблЕМы ИДЕНтИФИКАцИИ  
пО гОлОСу И РЕЧИ лИц, гОВОРящИх 
НА ИНОСтРАННых языКАхА.в. Донцов
обстановка на Северном Кавказе и приграничных территориях ос-
тается напряженной и требующей превентивных мер по противо-
действию радикальным группировкам и незаконным вооруженным 
формированиям (нВФ). официальные представители силовых 
структур сообщают, о возможности совершения террористических 
актов со стороны нВФ республик Северного Кавказа и закавказья 
на территории края.

Ставропольский край многонациональ-
ный регион, здесь проживают представите-
ли 93 народов (этносов): русские, армяне, 
украинцы, даргинцы, греки, белорусы, че-
ченцы, ногайцы, туркмены, цыгане, татары, 
карачаевцы и другие, со своей культурой и 
своим языком. И, как правило, в преступных 
этнических группировках, переговоры осу-
ществляются в основном на этническом язы-
ке для соблюдения условий конспирации. В 
связи с этим резко возросло количество фик-
сируемых телефонных и иных переговоров 
на этнических языках, содержащих опера-
тивно значимую информацию.

Согласно пакету «антитеррористичес-
ких» поправок в законодательство РФ, под-
готовленных при участии депутатов Госду-
мы яровой И.А., Пушкова А.К. и сенатора 
озерова В.А., записи телефонных разго-
воров и СМС каждого абонента будут хра-
ниться у операторов связи »Мегафон», 

«Билайн» и МтС в течение полугода. В те-
чение трех лет операторы связи должны 
хранить мета-данные – сюда входит ин-
формация о том, что разговор состоялся, 
был обмен СМС между клиентами. Дан-
ная норма касается и интеренет-ресурсов. 
В связи с этим в разы возрастает потреб-
ность в специалистах, для обработки и ана-
лиза оперативно значимой информации и 
так же потребность в автоматизированных 
системах идентификации, адаптированных 
к различным языкам.

«центр речевых технологий» занимается 
разработкой подобной универсальной муль-
тимедийной платформы «STCGridId» на ос-
нове биометрического поиска, как по голо-
су, так и по лицу, с возможностью дальней-
шей интеграции с другими криминалисти-
ческими учетами (например, дактилоскопи-
ческим). Эта платформа позволяет создать 
единую информационную систему с обшир-
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ными возможностями для разного рода по-
исковых запросов как по накопленным бан-
кам и базам данных, так и в режиме реаль-
ного времени по каналам связи с последу-
ющим объединением событий в единую це-
почку [1, с. 361].

однако основной проблемой при работе 
такой платформы является неоднотипность 
и разрозненность баз данных различных го-
сударственных подразделений.

на сегодняшний день в правоохранитель-
ных органах Российской Федерации медлен-
но нарабатывается база образцов голоса и 
речи лиц, говорящих на иных языках, кроме 
русского.

Параллельно с этим существует пробле-
ма создания типовой методики производс-
тва подобного рода исследований.

В настоящий момент, различными ве-
домствами разработано три методики, каж-
дая из которых имеет свои преимущества и 
недостатки.

1. Метод «формантного выравнивания». 
Эта комплексная методика криминалис-
тической идентификации дикторов по фо-
нограммам речи на русском и других язы-
ках. Методика является развитием извес-
тной методики идентификации дикторов 
«Диалект» [2, с. 364].
В настоящее время метод «формантного 

выравнивания» является самым современ-
ным и перспективным методом.

однако даже у него есть недостатки – к 
ним можно отнести низкую степень автома-
тизации экспертного исследования, а так 
же высокие требования к квалификации эк-
сперта.

2. Метод идентификации «Этнос». Кримина-
листическая идентификация личности че-
ловека по фонограммам его устной речи 
на узбекском, таджикском, цыганском и 
азербайджанском (с 2011 г.) языках.
Преимуществами данного метода явля-

ются его «молодость», перспективность, вы-
сокая степень автоматизации исследования 
и принятия решения по его результатам, воз-
можность идентификации лиц, говорящих на 

иностранных языках (узбекский, таджикский, 
цыганский и азербайджанский языки).

основным недостатком данного метода 
является необходимость в наличии специ-
алиста, знающего особенности конкретного 
языка и то, что исследования проводились 
только на базах экспертно-криминалисти-
ческого управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Российс-
кой Федерации.

3. Следующий метод идентификации не 
имеет отдельного названия, он был раз-
работан и используется в экспертном уп-
равлении Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации.
Этот метод позволяет проводить экспер-

тизы на разных языках. Дает возможность 
идентификации лиц по фонограммам речи, 
записанным с использованием изменителя 
голоса.

недостатком, вышеуказанного метода, 
является большая трудоемкость в связи с 
высокой долей «ручного» труда, а так же с 
достаточно высоким требованием к квали-
фикации и опыту работы экспертов.

таким образом, для оперативного реаги-
рования и предотвращения террористичес-
ких атак необходимо проведения ряда ме-
роприятий направленных на:
– объединение всех криминалистических 

картотек и учетов всех государственных 
подразделений в единую автоматизиро-
ванную базу, основанную на биометри-
ческих поисках. такие базы есть. хотя они 
и требуют больших затрат – они необхо-
димы;

– доработку уже существующих методик и 
выбор единой перспективной методики 
для проведения идентификаций лиц по 
голосу и речи на разных языках.
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К ВОпРОСу О РОлИ ОРгАНОВ 
ФЕДЕРАлЬНОй СлуЖбы 
бЕзОпАСНОСтИ РОССИИ  
В пРОтИВОДЕйСтВИИ тЕРРОРИзМуи.п. Лесниченко
терроризм во всех своих проявлениях является одной из самых 
острых глобальных проблем современности. начиная с 1990-х гг. 
двадцатого века, эта угроза затронула и Российскую Федерацию.

терроризм является угрозой националь-
ной безопасности нашей страны, ее нацио-
нальным интересам со стороны как терро-
ристических групп на территории государс-
тва, так и транснациональных экстремист-
ских и террористических организаций, стара-
ющихся оказать определенное давление на 
политические процессы в Российской Феде-
рации, прячась за этнополитическими и ре-
лигиозными лозунгами.

В Стратегии национальной безопаснос-
ти России до 2020 года отмечается, что сре-
ди главных источников угроз национальной 
безопасности находится «деятельность тер-
рористических организаций, группировок и 
отдельных лиц, направленная на насильс-
твенное изменение основ конституционно-
го строя РФ, дезорганизацию нормального 
функционирования органов государствен-
ной власти (включая насильственные дейс-
твия в отношении государственных, полити-
ческих и общественных деятелей), уничто-
жение военных и промышленных объектов, 
предприятий и учреждений, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность общества, устра-
шение населения, в том числе путем приме-
нения ядерного и химического оружия либо 
опасных радиоактивных, химических и био-
логических веществ …» [1].

В условиях современной Российской Фе-
дерации борьба с глобальной террористи-
ческой угрозой должна рассматриваться в 
качестве одного из приоритетов внутренней 
и внешней политики страны.

Предшествующий период в истории Рос-
сии (2008-2012 гг.) был очень сложным в ук-
реплении национальной безопасности госу-
дарства.

основная цель деятельности органов 

федеральной службы безопасности в рам-
ках противодействия терроризму – обес-
печение надежной защиты граждан, обще-
ства и государства от террористических 
угроз путем упреждения террористичес-
ких акций и максимально эффективного их 
пресечения.

Действующие на территории нашей 
страны незаконные вооруженные форми-
рования тесно связаны с зарубежными экс-
тремистскими кругами, а сохранение тер-
рористической угрозы как фактора неста-
бильности в нашей стране отвечает инте-
ресам ряда мировых держав, стремящихся 
под предлогом ведения «глобальной войны 
против терроризма» получить односторон-
ние геополитические и геоэкономические 
преимущества. таким образом, цели рас-
сматриваемой государственной стратегии 
могут быть достигнуты только при условии 
адекватного воздействия на зарубежные 
политические, идеологические, пропаган-
дистские, финансовые, материально-тех-
нические и кадровые источники террорис-
тической угрозы и силы, заинтересованные 
в сохранении этой угрозы в качестве средс-
тва давления на Российскую Федерацию и 
ее ослабления.

замысел деятельности органов феде-
ральной службы безопасности в области 
противодействия терроризму – формиро-
вание комплексной эффективной системы, 
объединяющей силы и средства борьбы и 
противодействия терроризму на националь-
ном и международном уровнях, предусмат-
ривающей его ликвидацию либо минимиза-
цию его общественно-опасных последствий 
на территории России и других стран, в кото-
рых действуют террористические организа-
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ции, угрожающие безопасности России, со-
здание условий по устранению причин тер-
роризма.

В рамках реализации замысла и дости-
жения основной цели деятельности органов 
федеральной службы безопасности в на-
правлении противодействия терроризму не-
обходимо проделать значительную превен-
тивную работу.

Следует развить общегосударственную 
систему мер профилактики терроризма, а 
именно, превентивную систему, охватыва-
ющую структуры исполнительной власти и 
правоохранительные органы, обществен-
ные организации и конфессиональные инс-
титуты.

Достижение указанной цели государс-
твенной политики возможно на основе ре-
зультатов соответствующей корректиров-
ки существующей нормативно-правовой ба-
зы и разработки новых законодательных ак-
тов, отвечающих требованиям современных 
реалий. нормативно-правовая база должна 
обеспечить необходимые условия для пос-
ледовательной и эффективной борьбы с 
терроризмом [2]

Превентивная система должна включать:
– общественную систему безопасности, 

включающую совокупность государс-
твенных органов, общественных инс-
титутов и организаций, которая бази-
руется на активности населения и спо-
собности общества противостоять тер-
рористической угрозе, иным крими-
нальным вызовам;

– систему законов, позволяющих защи-
тить интересы общества на ранних 
стадиях подготовки наиболее опасных 
преступлений;

– доктрину безопасности, одновремен-
но являющуюся определенной идео-
логией или системой целей, способной 
объединить общество.

Следует назвать приоритетные задачи де-
ятельности органов федеральной службы бе-
зопасности в борьбе терроризмом. А  имен-
но, необходимо создание соответствующе-
го комплекса мер правового характера. Важ-

нейшей задачей укрепления международ-
ной правовой базы антикриминальной де-
ятельности является формирование еди-
ного международного организационно-пра-
вового поля борьбы с организованной пре-
ступностью и терроризмом, включающего:

– создание глобальной системы проти-
водействия терроризму и другим угро-
зам и вызовам;

– адекватную юридическую основу для 
проведения практических мер по ро-
зыску и наказанию исполнителей, орга-
низаторов террористических акций;

– ясное и общепризнанное определение 
современных криминальных вызовов, 
в том числе и терроризма;

– налаживание практического сотрудни-
чества региональных организаций;

– развитие взаимодействия внешнепо-
литических ведомств и непосредствен-
но правоохранительных органов раз-
ных стран на многостороннем и двус-
тороннем уровнях;

– осуществление комплекса мер по ней-
трализации политики «двойных стан-
дартов» в оценке фактов борьбы с тер-
роризмом (это необходимо сделать как 
в рамках деятельности европарламен-
та и оБСе, так и в практике деятель-
ности Конгресса США);

– тесное информационное взаимодейс-
твие правоохранительных органов раз-
ных стран;

– формирование единого для всех 
стран списка террористов, междуна-
родных террористических организа-
ций, контроль за перемещением их 
членов, движениями средств на бан-
ковских счетах [3].

требуется организация системы прак-
тических и организационных мероприятий. 
Плотная, прогрессивная и постоянная ра-
бота правоохранительных органов должна 
стать отправной точкой в противостоянии 
организованной преступности и терроризму.

Государством должны быть приняты за-
коны и указы, дающие возможность органам 
исполнительной и судебной власти противо-
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борствовать нелегальному отмыванию де-
нег, полученных от преступной деятельнос-
ти, а также направленных на финансирова-
ние терроризма [4].

основными задачами деятельности ор-
ганов федеральной службы безопасности 
а направлении противостояния терроризму 
являются:

– организация методологии выявления и 
ликвидации социальных ключей, при-
чин и обстоятельств, положительно 
влияющих на развитие террора, выяв-
ления реального положения и предви-
дение развития терроризма;

– составление государственной основы 
в этом противоборстве;

– создание, улучшение, прогрессирова-
ние правовых механизмов профилак-
тики разных форм терроризма и пре-
дотвращение его проявлений.

Функции органов федеральной службы 
безопасности должны быть более четкими и 
спланированными. они подразделяются на 
определенные части:

– прекращение денежных потоков, пос-
тавки продовольствия, оружия и бое-
припасов для баз и лагерей бандфор-
мирований;

– создание физической защиты объек-
тов и систем, обеспечивающих безо-
пасность опасных материалов, сводя-
щих к нулю возможность возникнове-
ния террористического акта или кражи 
материалов, с целью использования в 
проведении террористического акта;

– осуществление общей для всех орга-
нов государственной власти информа-
ционной и пропагандистской деятель-
ности, направленной на формирова-
ние абсолютно отрицательного настро-
ения всех слоев общества к радикаль-
ным религиозным течениям;

– создание сети информационных по-
токов, обладающих возможностью по-
купки актуальных сведений о передви-
жении или размещении всех главарей 
бандформирований.

органы государственной безопасности 
обязаны создавать климат, предотвраща-
ющий внезапные незаконные нападения на 
несущие угрозу объекты и материалы, сво-
бодное применение и продажу несущих уг-
розу материалов и технологий, следить за 
соблюдением правил в данной области, пре-
секать несоблюдение правил [5].

Глобальное противостояние терроризму 
исключительно руками органов федераль-
ной службы безопасности абсолютно невоз-
можно это – цель всей страны. Для ее пре-
вращения в жизнь требуется участие всех 
государственных институтов, общественных 
объединений, партий, религиозных органи-
заций, средств массовой информации, мир-
ного населения. так же положительная ди-
намика в противостоянии терроризму воз-
можна в результате современного, цивили-
зованного, очень образованного и развитого 
гражданского общества.
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пРОблЕМы МОлОДЕЖНОгО 
ЭКСтРЕМИзМА  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАзЕА.Г. МАсАЛов
Склонность молодежи к экстремальным видам деятельности, 
свойственным для большинства людей, проходящих период фор-
мирования личности и социального самоопределения, всегда бы-
ла актуальной общественно проблемой, которая приобретала осо-
бое значение в периоды обострения внутриполитических и меж-
дународных кризисов, подобных современному глобальному со-
циально-политическому кризису. Важным фактором преодоления 
негативных последствий радикализации молодежной экстремаль-
ности и ее превращения в молодежный экстремизм служит форми-
рование у молодежи гражданственности и патриотизма.

Гражданственность и патриотизм являют-
ся интегративными духовно-деятельностны-
ми компонентами структуры личности, опре-
деляющими ее социально-политическую по-
зицию, нормативно-ценностную ориентацию 
сознания и деятельности. они имеют психо-
эмоциональную природу, порождают взаи-
мовыгодные отношения целого (общества, 
государства) и его частей (индивидуумов и 
социальных групп), ориентированы на по-
лучение пользы от сотрудничества людей. 
очевидно, эмпирически определяемое бла-
гополучие членов общества, успехи их соци-
ально-политической, экономической, социо-
культурной жизни, удовлетворение интере-
сов большей части граждан формируют ре-
альные предпосылки для генерирования в 
индивидуальном, групповом и обществен-
ном сознании таких психоэмоциональных 
реакций, которые являются компонентами 
гражданственности и патриотизма (об этом 
автор писал ранее [1; 2; 3]). они проявляют-
ся в любви к отчеству, готовности к верному 
служению обществу и государству, защите 
благополучия сограждан, активном участии 
в реализации общих интересов.

на субъективный характер оценочных 
суждений о компонентах гражданственнос-
ти и патриотизма, их критериев влияют до-
минирующие в обществе идейно-политичес-
кие, религиозные и иные культурно-исто-
рические факторы. например, во времена 
Гражданской войны противодействующие 

стороны в зависимости от их идейно-поли-
тической ориентации называли патриотами 
либо «белых», либо «красных», либо «зеле-
ных».

одноименное обозначение термином 
«патриотизм» альтернативных политичес-
ких взглядов и действий всегда вызывало 
дебаты в обществе. так, в 1770-х гг. в вы-
сших кругах Великобритании проявлением 
патриотизма считалась критика короля Ге-
орга III. Против таких критериев патриотиз-
ма выступал известный публицист Сэмю-
эл Джонсон. он называл таких патриотов 
«фальшивыми» [4]. Противоположностью 
им, по мнению Джонсона, являются «истин-
ные» патриоты, о которых он восторженно 
писал в 1774 г. в очерке «Патриот»: «Патри-
от – это тот, кто в своем общественном по-
ведении руководствуется только одним мо-
тивом – любовью к своей стране; это тот, кто 
как парламентарий не оставляет для себя 
ни надежды, ни страха, ни доброты, ни оби-
ды, а отдает всего себя общественному бла-
гу» [4].

Как видим, Джонсон оценивал чувство 
патриотизма по поступкам и призывал кри-
тически относиться к «фальшивым патрио-
там», для которых «патриотизм – последнее 
прибежище негодяев» [4].

однако, игнорируя истинный смысл вы-
сказываний Джонсона, недобросовестные 
демагоги вырывают из контекста дискуссии 
250-летней давности его афоризм, применя-
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ют его в качестве довода о порочности пат-
риотизма и необходимости отказа от граж-
данско-патриотического воспитания.

В конце советского – начале постсоветс-
кого периода отечественная система граж-
данско-патриотического воспитания граж-
дан была разрушена усилиями неолибе-
ральных идеологов, опорочивших советс-
кие критерии гражданственности и патри-
отизма за их обоснование коммунистичес-
кой идеологией. Вследствие этого, норма-
тивно-ценностный вакуум в общественном 
сознании стали заполнять неоднородные 
модели гражданственности и патриотизма, 
а в механизме гражданско-патриотическо-
го воспитания причудливо смешались эле-
менты моделей российско-имперского, со-
ветского, раннего постсоветского неолибе-
рального, национал-социалистического, те-
ократического и иных типов. При этом не-
которые деятели продолжают доказывать 
социальную опасность таких человеческих 
качеств, как гражданственность и патрио-
тизм. так, председатель Исламского коми-
тета России Г. Джемаль настойчиво твер-
дит о том, что «патриотизм – это оператив-
ное оружие политического язычества, псев-
дорелигиозное политическое чувство, ко-
торое всегда направлено против Ислама» 
[5]. оставляя без комментариев такое заяв-
ление, отметим неприемлемость для всех 
мусульман основополагающих доводов те-
ории Джемаля о том, что «ислам – рели-
гия кочевой цивилизации» [5], ибо, напри-
мер, историко-культурные факторы жиз-
недеятельности народов СевероКавказс-
кого макрорегиона, исповедующих ислам, 
неразрывно связаны с такими показателя-
ми осёдлости, как тейповые (родовые) го-
ры, долины рек, урочища, башни, компак-
тно проживающие территориальные сооб-
щества с сильными кровнородственными 
и кунакскими связями (тайпы). заботливое 
отношение к ним признаётся одним из важ-
нейших качеств добропорядочного челове-
ка. Поэтому во многих мусульманских об-
щинах методами народной педагогики у 
верующих формируются патриотические 
чувства [6; 7].

ярким массовым проявлением патри-
отизма граждан России, независимо от их 
национальности и вероисповедания, стали 
торжества, посвящённые 70-летию Победы 
народов СССР в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг. они продемонстриро-
вали неразрывную связь поколений в рос-
сийском обществе, уважительное отноше-
ние молодежи к героизму старших членов 
общества.

Акции гражданско-патриотического ха-
рактера консолидируют граждан России. 
Сегодня они стали важным фактором про-
тиводействия идеологам Исламского госу-
дарства (ИГИл, ИГ, ДАИШ) и иных экстре-
мистских организаций, пытающихся исполь-
зовать отдельные элементы исламского ве-
роучения для противодействия гражданско-
патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии, оправдания террора и кровопролитной 
войны ИГ за нефтегазодобывающие райо-
ны далекой Сирии, Ирака, ливии. Поэтому 
по заказу идеологов экстремизма материа-
лы, порочащие патриотизм, распространя-
ются не только среди правоверных мусуль-
ман, но и среди православных христиан, иу-
деев, верующих других конфессий, которых 
вербовщики призывают к вероотступничест-
ву и вступлению в экстремистские организа-
ции [8].

технологии стигматизации чувств граж-
данственности и патриотизма разнообраз-
ны, отличаются изощрённостью, применени-
ем нейролингвистических и иных интенсив-
ных методов «промывания мозгов», подме-
ны традиционных культурных ценностей ми-
шурой словоблудия, использующего цитаты, 
выхваченные из контекста выступлений ав-
торитетных людей.

особенно активно применяются гума-
нитарные технологии. они учитывают вза-
имозависимость всех компонентов жизне-
деятельности человека, т.к. на поведение 
человека большое влияние оказывает его 
психоэмоциональное состояние, которое, в 
свою очередь, зависит от ценностно-ориен-
тирующих установок, культуры человека, его 
интеллекта и духовности.

Гуманитарные технологии включают ме-
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тоды пропаганды и агитации. Под пропаган-
дой понимается популяризация и распро-
странение в обществе политических, фило-
софских, религиозных, научных, художест-
венных или иных идей посредством устной 
речи, средств массовой информации, визу-
альных или иных методов воздействия на 
общественное сознание. Пропаганда пред-
ставляет собой процесс передачи пропа-
гандистом (субъектом пропаганды) конкрет-
ных идеологических установок индивидам 
или группам (объекту пропаганды) с целью 
формирования в сознании объекта желае-
мых для субъекта ценностей и целевых ори-
ентаций (предмет пропаганды), которые на-
чинают доминировать в мировоззрении объ-
екта и оказывать управляющее воздействие 
на его поведение. При изменении объекта и 
предмета пропаганды субъект должен кор-
ректировать цели, задачи и адаптировать к 
ним методы пропагандистской работы.

технологии пропаганды создают устойчи-
вые связи-отношения пропагандиста (субъ-
екта) и объекта пропаганды посредством ре-
гулярного общения, в ходе которого субъект 
передает объекту информацию, но и фор-
мирует в его сознании устойчивые образы и 
стереотипы поведения.

Пропагандистские технологии предус-
матривают активное использование агита-
ции, под которой понимается распростране-
ние информации, способной активизировать 
сознание, воздействовать на обществен-
ную активность масс с помощью устных вы-
ступлений, средств массовой информации. 
В агитации применяются методы психоэмо-
ционального стимулирования и мотивации 
деятельности по осуществлению пропаган-
дируемых идей и совершению конкретных 
действий, способных удовлетворять возбуж-
дённые эмоции. В связи с постепенным сни-
жением доминирующего воздействия эмо-
ций на поведение человека в агитации ис-
пользуют методы, вызывающие желание 
человека незамедлительно реагировать на 
эмоции индивидуальными или коллективны-
ми действиями, предлагаемыми агитатором. 
Регулярное воздействие агитаторов на со-
знание и поведение человека формирует у 

него устойчивые модели реакций на указа-
ния агитаторов. Систематизированная аги-
тационная работа является неотъемлемым 
компонентом пропагандистских технологий.

По указанным причинам гуманитарные 
технологии предполагают, что в пропаган-
дистское и агитационное сообщение вклю-
чается информация, содержащая эмоцио-
нальную оценку конкретных социальных яв-
лений и процессов. Форма выражения оцен-
ки может быть различной: от внешне ней-
тральной, но регулярно повторяемой акцен-
тированной констатации фактов до эмоци-
онального лозунга, призыва к немедленно-
му действию. Для этого гуманитарные тех-
нологии используют методы психоэмоцио-
нального воздействия пропагандиста на со-
знание объекта с использованием специаль-
ных психолингвистических и психосеманти-
ческих методов, а базовые методики адапти-
руются к конкретным условиям проведения 
образовательно-воспитательных мероприя-
тий, структуре объекта, состоянию его пси-
хики, двигательной активности.

В пропагандистской работе субъект дол-
жен учитывать психологическое состояние 
объекта, его ответные реакции, мотивы об-
щения. об этом он может судить по жестам, 
мимике и иным формам поведения объек-
та. При обнаружении пропагандистом нега-
тивных реакций со стороны объекта на осу-
ществляемые технологии субъекту необхо-
димо оперативно определять причины это-
го, корректировать методы и методики про-
паганды.

Широкое распространение в обществен-
ной практике компьютерных информацион-
но-коммуникативных технологий заставило 
организаторов гражданско-патриотического 
образования и воспитания разрабатывать и 
использовать их. Как известно, органы госу-
дарственной власти Украины тратят огром-
ные средства на реализацию программ «ки-
бер-войн» против России, Республики Крым, 
самопровозглашенных республик Донбасса.

Скрытое идейно-мобилизующее значе-
ние приобрели и ставшие популярными сре-
ди молодежи развлечения, называемые 
флешмобами. они представляют собой за-
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ранее спланированную массовую акцию, в 
которой большая группа людей собирается в 
определённом организаторами обществен-
ном месте, выполняет заранее оговоренные 
действия (сценарий), после чего быстро рас-
ходится. оповещение участников флешмо-
ба осуществляется, как правило, посредс-
твом связи через социальные сети по лави-
нообразному принципу.

Флешмобы стали эффективным средс-
твом быстрой мобилизации обособленных 
пользователей компьютеров на однотипные 
синхронные действия. В отличие от рядовых 
участников, непосвященных в истинные це-
ли акции, организаторы флешмоба тщатель-
но готовятся к её использованию для реали-
зации какой-то конкретной цели, известной 
только им. технологии флешмоба доказали 
их мобилизационную эффективность на ки-
евском майдане осенью 2013 г. и на акциях 
общественных беспорядков, проведённых в 
нашей стране спортивными фанатами и оп-
позиционерами.

Компьютерные сети создают информа-
ционное пространство, которое может ак-
тивно заполнять любая информация, вклю-
чая информацию, оказывающую воздейс-
твие на сознание, эмоции, поведение поль-
зователей. Поэтому компьютерные сети за-
служивают адекватного внимания со сторо-
ны технологов, специализирующихся на ис-
пользовании компьютерных коммуникаций 
для целей гражданско-патриотического об-
разования и воспитания граждан, а также 
со стороны правоохранительных органов, 
работающих в сфере электронных комму-
никаций.

особенную значимость эта работа приоб-
ретает в связи с массированными атаками 
технологов ИГ в сетях интернета, создаю-
щих одновременно взаимозависимо работа-
ющих не менее 40 ссылок на ресурсы с фо-
тографиями и видеороликами, призывающи-
ми молодежь в ИГ. Кроме того, вербовочные 
материалы через системы вайбер и вотсап 
рассылаются на тысячи мобильных телефо-
нов. Их получателями часто становятся мо-
лодые люди, исповедующие ислам [9].

В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149 «об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации» МВД России за 2014 г. за-
блокировало 406 интернет-ресурсов, моти-
вирующих межнациональную и межконфес-
сиональную рознь, вербующих молодежь в 
экстремистские организации. Предупрежде-
но 345 фактов экстремистской деятельнос-
ти с применением интернет-ресурсов, к ад-
министративной ответственности привлече-
но 401 лицо, к уголовной – 258. за деятель-
ность, содержащую признаки экстремизма 
(было расследовано 874 дел), 833 лица ста-
ли фигурантами уголовных дел [10]. но про-
тиводействие сторонникам экстремистских 
организаций в сети интернет остаётся недо-
статочно эффективным. Это обусловлено и 
тем, что среди разработчиков электронных 
ресурсов много талантливых молодых про-
граммистов, психологов и других специалис-
тов по массовым коммуникациям, которые 
по идеологическим и материальным сооб-
ражениям работают на экстремистские ор-
ганизации.

Агитационно-пропагандистская, вербо-
вочная деятельность экстремистов социаль-
но опасна тем, что к октябрю 2015 г. в ря-
дах ИГ оказалось более 10 тыс. выходцев 
из стран СнГ, среди которых, по данным 
МВД РФ, насчитывается 10 тыс. выходцев 
из стран СнГ, включая 2,7 тыс. россиян [11, 
12]. Многие из этих людей стали не только 
жертвами психологических атак экстремист-
ских организаций, но и распространителя-
ми среди молодежи радикальных идей жес-
токой межконфессиональной борьбы. не-
смотря на то, что правоохранительные ор-
ганы РФ уже возбудили 477 уголовных дел 
в отношении вербовщиков ИГ, значительная 
часть вернувшихся с войны на Ближнем Вос-
токе россиян «оседает» на Северном Кавка-
зе, внедряется в экстремистские организа-
ции и другие оппозиционные общественные 
объединения, занимает в них лидирующие 
позиции. В июне 2015 г. присягу лидеру ИГ 
Абу Бакру аль-Багдади принесли члены за-
прещённой в России организации «Имарат 
Кавказ», в т.ч. все боевики экстремистских 
организаций, созданных в Дагестане, чеч-
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не, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-черкесии [12]. Это вызвало рост ак-
тивности экстремистских организаций на Се-
верном Кавказе.

технологии вербовки в ИГ направлены на 
молодых людей, проводящих много времени 
в сетях интернета, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, одиноких [9]. При вир-
туальной работе с молодёжью активно ис-
пользуют психолингвистические технологии 
«промывания мозгов» и внедрения в миро-
воззрение молодых людей экстремистских 
ценностей, приукрашенных религиозной, на-
ционалистической или иной «благообраз-
ной» риторики.

Для установления постоянных контак-
тов с молодыми пользователями интернета 
и поддержания с ними доверительных дру-
жеских отношений выявляются личные про-
блемы молодых людей и предлагаются ва-
рианты их решения посредством приобще-
ния к «истинной вере» и совместной борьбы 
с «неверными» в ИГ, уничтожения коррум-
пированных чиновников и работников сило-
вых структур. Вербовщики искусно исполь-
зуют и такое качество молодежи, как стрем-
ление к получению адреналина при участии 
в экстремальных действиях. на этот «крю-
чок» часто попадаются пользователи ин-
тернета, чрезмерно увлечённые аркадными 
электронными играми. В контактах с одино-
кими девушками, как правило, разыгрывают-
ся сценарии виртуального ухаживания и сва-
товства с предложением переезда на терри-
торию ИГ для заключения брака, создания 
семьи [8; 9].

В связи с тем, что под влиянием вербов-
щиков около 500 жителей чеченской Респуб-
лики выехали в ИГ, Глава и правительство 
республики стали активно изучать и исполь-
зовать возможности электронных средств 
коммуникации для выявления вербовщи-
ков-экстремистов и противодействия их де-
ятельности. Эту работу возглавляет гла-
ва республики Р.А. Кадыров. он регуляр-
но встречается с активистами молодежных 
организаций, проводит беседы с молодыми 
людьми, ошибающимися в выборе жизнен-
ных ориентиров, совершивших противоправ-

ные поступки и их родителями. Министерс-
тво чеченской Республики по делам моло-
дежи регулярно проводит в образователь-
ных учреждениях республики семинары по 
профилактике молодежного экстремизма и 
противодействию деятельности вербовщи-
ков ИГ. К противодействию пропагандисткой 
деятельности экстремистов привлечены ор-
ганы местного самоуправления, обществен-
ные объединения, духовенство. Благода-
ря принятым мерам за 2015 г. органам госу-
дарственной власти чР удалось вернуть на 
родину из ИГ [13, 14].

Вместе с тем, консолидации общества 
и укреплению правопорядка способствует 
патриотизм, который проявляется в таких 
качествах граждан, как любовь к отчизне и 
готовность защищать её. Подчёркивая боль-
шое значение гражданственности и патрио-
тизма для консолидации российского обще-
ства А.И. Солженицын писал: «Патриотизм 
– это цельное и настойчивое чувство люб-
ви к своей родине, с готовностью жертво-
вать ей, делить невзгоды, но со служением 
не угодливым, не поддержкою несправедли-
вых притязаний, а откровенным в оценке её 
пороков, грехов и в раскаянии за них... И как 
не может сохраниться общество, где не ус-
воена ответственность гражданская, так и не 
существовать стране, особенно многонацио-
нальной, где потеряна ответственность об-
щегосударственная» [15].

Патриотизм, имеющий психоэмоциональ-
ную природу, своеобразно формируется в 
разных сообществах под влиянием полити-
ческих идеологий, культуры и иных духовно-
нравственных факторов, с использованием 
учебно-воспитательных и агитационно-про-
пагандистских методов.

за последние годы разработаны много-
численные методические пособия по орга-
низации гражданско-патриотического обра-
зования и воспитанию граждан России, в ко-
торых представлены традиционные и новые 
технологии организации гражданско-патрио-
тического образования и воспитания, но не 
обобщался опыт разработки и реализации 
гуманитарных технологий, отличие которых 
состоит в том, что они оптимально сочета-
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ют рациональные и иррациональные эмо-
циональные компоненты образовательно-
воспитательного процесса, целью которого 
является формирование у молодых людей 
знаний, умений, навыков, желаний следо-
вать полученным установкам, нормативно-
ценностным ориентирам.

Большое значение для активизации и по-
вышения качества гражданско-патриотичес-
кого образовательно-воспитательного про-
цесса имеет применение проектно ориен-
тированных технологий, предусматриваю-
щих создание правовых, социально-эконо-
мических и организационных условий для 
патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания молодёжи и иных социаль-
ных групп, приобщения их к решению обще-
ственно значимых проблем. В прошлые го-
ды разрабатывались государственные про-
граммы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001-2005 
годы», «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2006-2010 го-
ды», «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы» 
и региональные программы патриотическо-
го воспитания молодёжи и иных групп насе-
ления России. такие программы приняты в 
гг. Москва, Санкт-Петербург, новгородской 
области, других регионах. Среди целевых 
программ и проектов можно выделить про-
ект Минкультуры России «Дороги Победы»; 
VII Фестиваль «Юные таланты отчизны», в 
котором участвовало 15 тыс. учащихся суво-
ровских училищ, кадетских корпусов и школ, 
казачьих корпусов и классов из 50 регионов 
Российской Федерации; Всероссийский кон-
курс патриотической песни «я люблю те-
бя, Россия!»; молодёжный конвент «Герои 
нашего времени»; федеральные проекты 
«Моя гордость – Россия» и «наша общая 
Победа», в рамках которого молодёжь сде-
лала видеозаписи интервью с 20 тыс. вете-
ранов. В 78 субъектах Российской Федера-
ции созданы центры военно-патриотическо-
го воспитания и подготовки граждан (моло-
дежи) к военной службе [16].

Интересный опыт формирования граж-
данственности и патриотизма молодежи на-

коплен в чеченской Республике, где этой ра-
ботой руководит глава республики Р.А. Ка-
дыров. он регулярно встречается с активис-
тами молодежных организаций и другими 
организаторами гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи. Важно отметить, 
что Р.А. Кадыров в организации гражданско-
патриотического воспитания молодежи уме-
лое опирается на культурные традиции и ду-
ховные ценности чеченского народа, авто-
ритет старейшин и духовенства [13; 14]. та-
кие методы творчески сочетаются с разно-
образными современными формами духов-
но-нравственной, культурно-массовой, спор-
тивной и иной работы с молодежью. так, Ми-
нистерство чеченской Республики по делам 
молодежи, другие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
чР оказывают практическую помощь Пат-
риотическому клубу «Путин», молодежно-
му общественному патриотическому движе-
нию «Ахмат», республиканскому доброволь-
ческому центру «Vita», другим самодеятель-
ным молодежным и детским объединениям, 
участвующим в гражданско-патриотическом 
воспитании детей и молодежи.

Для придания процессу формирования 
гражданственности и патриотизма большей 
целенаправленной организованности и эф-
фективности требуется обновление рос-
сийской системы гражданско-патриотичес-
кого образования и воспитания, ибо экспе-
рименты по полному замещению досоветс-
кой и советской систем организации такой 
работы в раннем постсоветском периоде 
1990-х годов оказались неудачными, при-
вели к образованию современной переход-
ной модели, не ставшей достойной преем-
ницей лучших многовековых традиций вос-
питательно-мировоззренческой работы в 
нашей стране. Признание недостатков та-
кой переходной модели для современных 
условий активизации антироссийских вы-
ступлений зарубежных «партнёров», роста 
национального и религиозного самосозна-
ния народов Российской Федерации вызва-
ло необходимость обращения президента 
России В.В. Путина к Федеральному Соб-
ранию РФ и всему обществу с призывом 
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об улучшении гражданско-патриотического 
воспитания россиян [17], а в июле 2014 г. 
В.В. Путин, отметив своевременность ини-
циативы по созданию правовых основ про-
тиводействия нацистской идеологии, пору-
чил Минобрнауки России ускорить разра-
ботку приоритетов молодёжной политики 
и подумать над повышением качества ре-
ализации госпрограммы патриотического 
воспитания. Это придало новые импульсы 
работе по обновлению российской системы 
гражданско-патриотического образования и 
воспитания граждан России, заставило учё-
ных и практиков совершенствовать методы 
образовательно-воспитательной деятель-
ности, разрабатывать и вносить в социаль-
ную практику новые технологии, учитыва-
ющие изменения информационного про-
странства, растущее влияние интернета и 
социальных сетей на мировоззрение граж-
дан, их психологическое состояние и об-
щественно значимое поведение. Поэтому 
в Государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» [16] указыва-
ется на необходимость сохранения непре-
рывности процесса формирования патри-
отического сознания россиян посредством 
внедрения в практику инновационных тех-
нологий воспитания патриотизма, а в целях 
регламентации взаимодействия институтов 
государственной власти и гражданского об-
щества предполагается составить Страте-
гию патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации до 2030 г., разраба-
тывать новые технологии гражданско-пат-
риотического образования и воспитания, 
широко внедрять их в учебно-воспитатель-
ные процессы, проводить экспертизы гума-
нитарных и воспитательных программ с це-
лью выявления особенностей формирова-
ния патриотических чувств у детей, юно-
шества и других категорий граждан Россий-
ской Федерации.

Гуманитарные технологии, применяемые 
в учебно-воспитательной работе, использу-
ют методы и методики мобилизации рацио-
нальных и эмоциональных компонентов со-
знания, усиливающих восприятие информа-

ции, выделяющих в ней важные моменты, 
способные служить своеобразными «опор-
ными сигналами», символами образного 
мышления, закреплять в памяти необходи-
мые знания, умения, навыки.

Элементы гуманитарных технологий со-
знательно применяются средствами массо-
вой информации. так, телевидение сопро-
вождает дикторские тексты демонстрацией 
видеоматериалов с мест событий в той фор-
ме, которая соответствует целям возбуж-
дения у зрителей рефлексий, необходимых 
владельцам телерадиокомпаний.

При разработке гуманитарных техноло-
гий, ориентированных на цели гражданс-
ко-патриотического воспитания, создают-
ся компоненты патриотизма, вызывающие 
гордости за свою страну и героические пос-
тупки соотечественников, осознание сопри-
частности с успехами и неудачами своего 
народа.

В гуманитарных технологиях формирова-
ния гражданственности и патриотизма мо-
лодёжи особое внимание обращается на не-
достаточную включённость молодых людей 
в систему общественных отношений, отсутс-
твие личных знаний об исторических собы-
тиях прошлого и отсутствие навыков объек-
тивного анализа реальных социально-поли-
тических, экономических, социокультурных и 
иных процессов, отсутствие устойчивых цен-
ностных ориентаций и оценочных суждений. 
Вследствие этого, гуманитарные техноло-
гии гражданско-патриотического образова-
ния и воспитания имеют двойственный ха-
рактер, ориентируются на образовательные 
и воспитательные цели. Их специфика опре-
деляется, прежде всего, природой и содер-
жанием образовательного процесса, обес-
печивающего передачу и закрепление в ин-
дивидуальном, групповом и общественном 
сознании знаний, умений и навыков, накоп-
ленных человечеством и отбираемых, за-
крепляемых практикой их применения. В та-
ком значении термин «образование» отож-
дествляется с широкой трактовкой терми-
на «воспитание». но в узком социально-по-
литическом смысле под воспитанием пони-
мается целенаправленно организованный 
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процесс воздействия социальных институ-
тов (семьи, культуры, образования и т.д.) на 
человека, обеспечивающий формирование 
у него заданных организаторами личност-
ных качеств, определенного объёма знаний, 
умений и навыков их практического приме-
нения, взглядов и убеждений, нравственных 
ценностей, политической ориентации, необ-
ходимых для жизни в обществе в качестве 
активного полноправного субъекта.

Формирование у членов общества граж-
данственности и патриотизма представля-
ется целенаправленно организованным об-
разовательно-воспитательным процессом 
воздействия социальных институтов на че-
ловека, социальную группу и всё общество, 
ориентированным на выработку у людей 
личностных качеств, соответствующих иде-
ализированным представлениям о гражда-
нах, их общественно-полезной деятельнос-
ти для сохранения и развития государства, 
общества. Следовательно, цели граждан-
ско-патриотического образования и воспи-
тания – ожидаемые государством и обще-
ством изменения личности, осуществлён-
ные под воздействием специально подго-
товленных и планомерно проведённых вос-
питательных акций и действий, обеспечи-
вающих формирование у граждан культур-
но-исторических, социально-политических, 
психолого-педагогических, духовно-нравс-
твенных, военно-технических и физичес-
ких компонентов одобряемой государством 
и обществом модели гражданственности и 
патриотизма.

Показателем эффективности образова-
тельно-воспитательных технологий граж-
данско-патриотического образования и вос-
питания граждан является разница контро-
лируемых показателей характеристики объ-
екта до и после применения субъектом в от-
ношении него целенаправленных образова-
тельно-воспитательных методов и методик.

Примитивно-простыми показателями ак-
тивности образовательно-воспитательной 
работы может служить количество лекций и 
бесед по гражданско-патриотической тема-
тике, количественный состав их участников 
(слушателей), письма-отзывы, результаты 

специализированных социологических опро-
сов и т.п. сведения. но они не дают полной 
информации об эффективности гражданско-
патриотического воспитания.

Результативность государственной про-
граммы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020  гг. 
предполагается измерять степенью готов-
ности и стремлением граждан Российс-
кой Федерации к выполнению своего об-
щественного долга во всем многообразии 
форм его проявления, их умением и жела-
нием сочетать общественные и личные ин-
тересы, реальным вкладом, вносимым ими 
в дело процветания отечества и определять 
по динамике роста патриотизма и интерна-
ционализма в стране, обеспечения на её ос-
нове благоприятных условий для духовного 
и культурного подъёма в обществе, укрепле-
ния экономической стабильности государс-
тва и обороноспособности страны, повы-
шение международного авторитета России. 
Предусмотрена возможность оценивать ре-
зультативность программы по 18 количест-
венным показателям [16], которые, однако, 
не показывают изменения таких качествен-
ных характеристик гражданственность и пат-
риотизм. Следовательно, разработка пока-
зателей эффективности образовательно-
воспитательных технологий гражданско-пат-
риотического воспитания молодежи и других 
социальных групп жителей России должна 
продолжаться.

такими образом, формирование граж-
данственности и патриотизма является акту-
альной общественно значимой проблемой. 
Для её реализации представляется необ-
ходимым не только выявлять совокупность 
указанных критериев в их современном по-
нимании, но и целенаправленно организо-
вать образовательно-воспитательный про-
цесс формирования у россиян гражданс-
твенности и патриотизма.

Гуманитарные технологии, использую-
щие методы и методики мобилизации ра-
циональных и эмоциональных компонентов 
сознания, способны значительно усиливать 
восприятие информации, закреплять в па-
мяти необходимые знания, умения, навыки. 
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опыт их применения доказывает необходи-
мость обязательной адаптации базовых тех-
нологий для конкретных коллективов и со-
циальных групп, а также для разработки но-
вых гуманитарных технологий гражданско-
патриотического образования и воспитания 
граждан России с учетом изменяющихся ма-
териально-технических возможностей и пот-
ребностей идеологического противодейс-
твия враждебным проявлениям в гуманитар-
ной образовательно-воспитательной сфере.

Современные социально-политические 
запросы на совершенствование гражданс-
ко-патриотического образования и воспита-
ния граждан актуализировали потребности 

в подготовке в системе высшего професси-
онального и послевузовского образования 
высококвалифицированных кадров педаго-
гов-воспитателей, специалистов по работе с 
молодёжью, политологов для эффективного 
формирования гражданственности и патри-
отизма у молодёжи и других категорий рос-
сийских граждан.

очевидно, в учебных программах образо-
вательных организаций всех уровней долж-
ны увеличиваться объёмы преподавания 
учебных дисциплин гуманитарной направ-
ленности, особенно истории, социальной 
философии, социологии, политологии и кон-
фликтологии.
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тАКтИЧЕСКИЕ пРИЁМы 
ОбЕСпЕЧЕНИя ОбщЕСтВЕННОгО 
пОРяДКА И ОбщЕСтВЕННОй 
бЕзОпАСНОСтИ пРИ пРЕСЕЧЕНИИ 
МАССОВых бЕСпОРяДКОВ  
В НАСЕлЁННОМ пуНКтЕД.н. крАснокуТский
Массовые беспорядки относятся к числу наиболее опасных, чрез-
вычайных происшествий, создающих экстремальные условия для 
деятельности органов внутренних дел, государственных и обще-
ственных организаций [1, 2]. они сопровождаются погромами, бес-
чинствами, разрушениями, поджогами, нападениями на служеб-
ные и административные здания, помещения общественных ор-
ганизаций. особенно опасны массовые беспорядки, возникающие 
на почве межнациональных конфликтов. В этих случаях возмож-
ны погромы и поджоги жилищ граждан другой национальности, из-
биения, убийства людей с особой жестокостью, применение ог-
нестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатых уст-
ройств, а также оказание вооруженного сопротивления представи-
телю власти.

При таких беспорядках озверевшие тол-
пы не реагируют на предупредительные 
действия сил правопорядка, ведут себя де-
рзко и нагло; вооруженные участники беспо-
рядков не только оказывают активное проти-
водействие личному составу органов внут-
ренних дел и внутренних войск, но и напа-
дают на здания полиции с целью завладе-
ния оружием и освобождения ранее задер-
жанных преступников.

особая опасность массовых беспорядков 
заключается в том, что они разрушают ус-
тои общества, дестабилизируют обстановку, 
ведут к совершению тяжких преступлений, 
подрывают авторитет власти, вызывают не-
доверие к правомерности действий органов 
государственного управления. При этом де-
зорганизуется работа промышленных пред-
приятий, транспорта, государственных и об-
щественных организаций, причиняется зна-
чительный материальный, моральный и фи-
зический ущерб. В результате совершения 
массовых беспорядков в регионе крайне ус-
ложняется криминологическая обстановка в 
целом, возникает угроза выхода ситуации 
из-под контроля.

Как показывает практика, групповые 

действия, нарушающие работу организаций, 
транспорта, связи, групповые хулиганства, а 
также массовые беспорядки зарождаются в 
недрах демонстраций, пикетирования, улич-
ных шествий, митингов, проводимых различ-
ными политическими и общественными ор-
ганизациями и движениями. В их ряды не-
редко проникают экстремистские элементы, 
и массовые акции все более направляются 
на эскалацию напряженности.

Существуют меры, направленные на 
обеспечение охраны общественного по-
рядка (оП) и общественной безопасности 
(оБ) [3-6]. Их рекомендуется начинать про-
водить на этапе подготовки проведения ми-
тингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования.При этом основным орга-
ном управления силами и средствами, при-
влекаемыми к выполнению задач по пре-
сечению массовых беспорядков, являет-
ся оперативный штаб (оШ).одной из фун-
кцийоШ является привлечение различных 
группировок сил и средств к пресечению 
массовых беспорядков.

С учетом накопленного опыта и рекомен-
даций МВД России оШ используются следу-
ющие тактические приемы:
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1. Устанавливается связь с организато-
ром массовых мероприятий, определя-
ются согласованные меры по соблюде-
нию общественного порядка во время 
их проведения.

2. При необходимости выясняются, в том 
числе и оперативным путем, истинные 
намерения организаторов мероприя-
тия.

3. осуществляется рекогносцировка мес-
та проведения акции.

4. определяются необходимые для обес-
печения безопасности и правопоряд-
ка силы и средства, расстановка наря-
дов полиции и приданных сил, создает-
ся резерв на случай осложнения обста-
новки.

5. Решаются вопросы, связанные с при-
менением указателей, переносных ог-
раждений, барьеров по периметру зо-
ны оцепления.

6. обеспечивается порядок регулирова-
ния дорожного движения и введения 
временных ограничений на движение 
транспортных средств и пешеходов

7. организуется использование техни-
ческих средств связи и контролируется 
обстановка.

В случае несоблюдения обусловленных 
целей, места и времени проведения массо-
вых мероприятий, обнаружения у его участ-
ников оружия, специально подготовленных 
или приспособленных предметов, могущих 
быть использованными для причинения 
вреда здоровью людей или материального 
ущерба, а также возникновения опасности 
для жизни и здоровья граждан при наруше-
нии общественного порядка по предложе-
нию представителя органа власти началь-
ник оВД обращается к гражданам с разъяс-
нением противоправности их действий. он 
предлагает лицам, участвующим в массо-
вых мероприятиях, покинуть место его про-
ведения. 

Руководители оВД обязаны предусмот-
реть возможное негативное развитие со-
бытий, в том числе выход их из-под конт-
роля. Поэтому очень важно на начальном 

этапе проводить широкую разъяснитель-
ную работу, добиваясь разобщения актив-
ных групп. 

если предотвратить нарушения не уда-
лось, а также если мероприятие не соот-
ветствует заявленным целям, главной за-
дачей полиции становится максимальное 
ограничение образования толпы. Это мо-
жет быть достигнуто посредством демонс-
трации сил и средств охраны общественно-
го порядка, открытого наблюдения и доку-
ментирования действий активных участни-
ков, доведения до сведения собравшихся 
возможных санкций к нарушителям, реши-
тельного пресечения хулиганских и других 
противоправных проявлений.

Анализ имевших место массовых беспо-
рядков в различных регионах страны пока-
зывает, что их возникновению способствуют 
следующие условия:

− неудовлетворительное решение давно 
назревших социальных, экономичес-
ких, национальных проблем, сложив-
шихся в данном регионе;

− бездушное, бюрократическое отноше-
ние местной администрации к нуждам 
трудящихся, неумение и даже нежела-
ние решать социальные вопросы;

− низкий уровень воспитательной, пра-
вовой работы с населением и особен-
но с молодежью [6], недостатки в де-
ятельности средств массовой инфор-
мации;

− дестабилизирующая деятельность се-
паратистских, националистических и 
коррумпированных элементов в неко-
торых регионах;

− обострение межнациональных и меж-
религиозных отношений и возникнове-
ния конфликтов, сопряженных с наси-
лием, между группами граждан разной 
национальности и разного вероиспове-
дания;

− ухудшение экологической обстановки в 
городе, населенном пункте, регионе;

− неудовлетворительная организация и 
проведение мероприятий, связанных с 
большим скоплением людей;

− недостатки в работе правоохранитель-
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ных органов, низкий профессиональ-
ный и идейно-моральный уровень от-
дельных сотрудников;

− несовершенство действующего законо-
дательства по защите социальных, куль-
турных и национальных интересов насе-
ления.

В современных условиях оВД должны 
уделять большое внимание проведению 
мероприятий, направленных на информи-
рование населения через средства массо-
вой информации о результатах правопри-
менительной деятельности оВД по пре-
ступлениям, порождающим социальную на-
пряженность.

население информируется о применяе-
мых мерах по укреплению правопорядка и 
результатах этой работы, мероприятиях по 
привлечению к ответственности должност-
ных лиц за злоупотребление властью и слу-
жебным положением. заслуживает инфор-
мация о профессиональной подготовлен-
ности сотрудников полиции, их самоотвер-
женных действиях при защите населения, 
о фактах, опровергающих ложные слухи, 
дискредитирующие сотрудников оВД, сви-

детельствующих об истинных причинах тех 
или иных событий.

если органам внутренних дел в силу тех 
или иных обстоятельств не удалось предо-
твратить возникновение массовых хулиган-
ских проявлений, то на передний план вы-
двигается задача быстро пресечь эти прояв-
ления в самой начальной стадии, не давая 
им перерасти в массовые беспорядки. зна-
чительную роль в организации деятельнос-
ти правоохранительных органов в таких си-
туациях играют дежурные части подразде-
лений оВД.

обеспечение правопорядка, борьба с 
преступностью – это основное направле-
ние деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел в целом. Решающим условием 
эффективного выполнения органами внут-
ренних дел задач и функций по обеспече-
нию общественного порядка и безопаснос-
ти при пресечении массовых беспорядков в 
населённом пунктеявляется заблаговремен-
ное планирование их оперативно-служеб-
ной деятельности. знание тактики действий 
при таких чрезвычайных обстоятельствах, 
их особенностей, важно для правильного 
понимания неблагоприятных последствий.
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ОцЕНКА ДЕйСтВИй ОпЕРАтИВНых 
пОСтРОЕНИй В уСлОВИях 
МАССОВых бЕСпОРяДКОВ, 
ВызВАННых ДЕйСтВИяМИ 
ЭКСтРЕМИСтСКИх ЭлЕМЕНтОВА.о. МАЛоФей
Массовые беспорядки являются опасным преступлением, деста-
билизирующим обстановку в районах проживания населения, под-
рывающим устои общества и государства, нарушающим нормаль-
ную жизнедеятельность граждан, работу предприятий, учрежде-
ний и организаций. Массовые беспорядки могут возникать в одном 
или нескольких городах, районах, населенных пунктах, одновре-
менно или последовательно на территории республики, края, об-
ласти, автономного образования, в отдельных местностях, на объ-
ектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в ис-
правительно-трудовых учреждениях [1].

Для пресечения массовых беспорядков 
в нашей стране привлекаются органы внут-
ренних дел (оВД) и силы создаваемой на-
циональной гвардии Российской Федерации. 
По распоряжению Министра внутренних дел 
(МВД) РФ в регионы с наиболее сложной об-
становкой для оказания помощи могут на-
правляться в установленном порядке силы 
и средства оВД, а также учебных заведений 
МВД РФ из других республик, краев, облас-
тей, автономных образований [2].

если органам внутренних дел не удалось 
предотвратить возникновение массовых ху-
лиганских проявлений, то на передний план 
выдвигается задача быстро пресечь эти 
проявления в самой начальной стадии, не 
давая им перерасти в массовые беспорядки. 
значительная роль в организации деятель-
ности правоохранительных органов в таких 
ситуациях отводится дежурным частям под-
разделений оВД.

При этом важным средством борьбы с 
массовыми беспорядками являются специ-
альные операции (Со) [3].

В этом случае управление силами и 
средствами, привлекаемыми к выполнению 
задач по пресечению массовых беспоряд-
ков, вверяется оперативному штабу.Функци-
ируководства оперативного штаба это при-
влечение, управление и контроль оператив-
ных построений для пресечения массовых 
беспорядков.

одним из видов оперативных построений 
(оП) является группа рассредоточения, ко-
торая предназначена для расчленения тол-
пы участников групповых нарушений обще-
ственного порядка (ГноП) на более мелкие 
группы и вытеснения их из района беспоряд-
ков, обеспечения изъятия организаторов, ак-
тивных участников и восстановления поряд-
ка.её задачами являются,разделение толпы 
на части и в последующем – в рассредоточе-
нии толпы по частям.

численность группы рассредоточения оп-
ределяется по формуле (1)

где:
S – длина колонны, измеренная от исход-

ного пункта до конечного пункта в метрах 
(должна быть обязательно равной глубине 
оцепленного района);

Ι– интервалы в колонне по глубине (0,8-1 
метр), (дистанция между сотрудниками);

Ρ– количество рядов в колонне.
К полученному результату добавляется 

10% от расчетной численности для форми-
рования резерва группы.

Для организации сбора и проверки разве-
дывательных данных, в том числе оператив-
ным путем, оказания содействия штабу в их 
анализе и обобщении, в выработке на этой 
основе соответствующих решений форми-
руется группа оперативного информирова-
ния (ГоИ) [4]. Для правильного принятия ре-
шений о необходимом количестве состава 
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групп рассредоточения и критических точках 
их местоположения, в зависимости от пове-
дения экстремистски настроенных участни-
ков массовых беспорядков (МБ) группа опе-
ративного информирования может восполь-
зоваться рядом разделов высшей матема-
тики, теорией вероятностей и математичес-
кой статистикой [9, 10]. Это необходимо для 
анализа факторов эффективности деятель-
ности группы рассредоточения (ГР) и опти-
мизации её результатов. Правильно выбрав 
минимум самых важных действий, ГоИ мо-
жет быстро получить значительную часть 
информации для планирования полного ре-
зультата, при этом дальнейшие решения бу-
дут неэффективны и могут быть неоправ-
данны. Как правило 20% оперативной ин-
формации дают 80% планируемых резуль-
татов, а остальные 80% информации реа-
лизуют лишь 20%. таким образом, ГоИ вы-
брав те оптимальные решения, которые да-
ют наибольший эффект, может достичь вы-
соких результатов малыми издержками. В то 
же время последующие усилия будут ненуж-
ными и неэффективными, что подтвержда-
ется одним из наиболее распространенных 
способов оценки эффективности какой-либо 
деятельности – законом Парето [4, 6–8].

Для разрешения проблем, возникающих 
при планировании спецоперации и действия 
оперативных построений, таких как ГР, вы-
яснения основных причин возникновения 
проблем и выявления шагов с которых нуж-
но начинать действовать предлагается ис-
пользовать кривую Парето. Кривая даст воз-
можность установить приоритет действиям, 
необходимым для решения проблемы, воз-
никающей при выявлении. Кроме того, кри-
вая Парето и закон Парето позволяют отде-
лить важные факторы от малозначимых и 
несущественных.

здесь можно различить два вида кривых 
Парето: 1. Кривая, результирующая деятель-
ности, служащая для выявления главной про-
блемы неэффективности ГР и отражающая 
нежелательные результаты деятельности, 
связанные с ошибками в количественном со-
ставе ГР, безопасностью и жертвами в ре-
зультате МБ, которые необходимо миними-

зировать. 2. Причинная кривая, которая отра-
жает причины проблем, возникающих в ходе 
спецоперации, и используется для выявле-
ния главной из них. например опыта работы 
сотрудника оВД, его квалификация, индиви-
дуальные характеристики, организация оП, 
подразделение оВД, последовательность 
действий командира группы.

чтобы построить кривую Парето ГоИ 
классифицирует возникающие проблемы по 
отдельным факторам. затем следуют сбор и 
анализ оперативной информации по каждо-
му фактору, чтобы выяснить, какие из этих 
факторов являются превалирующими при 
решении проблем.

Построение кривой Парето:
1. Решить: 1) Какова проблема; 2) Как клас-

сифицировать собранные данные и какую 
из них делать выборку; 3) Какой использо-
вать метод сбора данных; 4) выбрать пе-
риод сбора данных.

2. Созданиеконтрольнойтаблицы для регис-
трации данных с перечнем видов собира-
емойинформации.

3. заполнениетаблицы с регистрационными 
данными и подсчет итогов.

4. Добавление таблицы для проверок дан-
ных с итоговыми столбцами по каждому 
проверяемому признаку в отдельности, 
накопленной суммы числапроблемных 
показателей, процентов к общему итогу и 
накопленных процентов.

5. Размещениеданных, полученных по каж-
дому проверяемому признаку, в нужном 
порядкезначимости (используем сорти-
ровку) и заполнение таблицы.

6. нанесение горизонтальной и вертикаль-
ной осей.

7. Построение гистограммы
8. Проведение на гистограмме кумулятив-

ной кривой (кривой Парето)
9. нанесение на кривую всех обозначений 

и надписей, касающихся гистограммы и 
данных
на рисунке 1 представлен пример состав-

ления кривой Парето по потерям личного со-
става в результате проведения спецопера-
ций для ГР за определённый период.

Анализ кривой позволяет сделать вывод 
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об эффективности руководства в группах 
ГР1, ГР2, ГР3, ГР5, ГР7, ГР10, ГР11, а в ос-
тальных группах эффективность управления 
достигает от 20% до 60% итребует анализа-
деятельности командира группы.

чтобы максимально точно использовать 
такой инструмент требуется составлятьмно-
жествокривых Парето. Сутьпроблемымож-
но уловить,наблюдая явление с разных то-
чек зрения, поэтому важно опробоватьраз-
личные пути классификации данных, пока 
не будут определены немногочисленныесу-
щественно важные факторы, что, собствен-
но, и является целью анализа Парето.При 
этом большой процент в группе несущест-
венных факторов не допустим. При боль-
шом проценте группы несущественных фак-
торов необходимо по другому классифици-
ровать поступающую оперативную инфор-
мацию, так какобъекты наблюдения выбра-
ны неправильно и слишкоммного объектов 
попало водну группу.

нежелательные факторы, независимо от 
его значимости,требуется сразу устранять 
с помощью простого решения, что особен-
но важно для руководителя Со. Поскольку 
кривая Пареторасценивается как эффектив-
ное средство решения проблем, следует рас-
сматривать тольконемногочисленные сущес-
твенно важные причины. однако устранение 
относительно неважнойпричины простым пу-
тем может послужить примером эффектив-
ного решения проблемы,а приобретенный 

опыт, информация и моральное удовлетво-
рение – оказать благотворное воздействие 
на дальнейшую процедуру решения проблем.

не следует игнорировать составлени-
епричинной кривой Парето. Прииспользо-
вании кривойПарето для выявления ре-
зультатов деятельности и причин наиболее 
распространенным методом является АВС-
анализ [7, 8].Это дает возможность устано-
вить приоритет действиям, необходимым 
для решения проблемыи позволит отделить 
важные факторы от малозначимых и несу-
щественных.

Перспективным направлением развития 
методов оценки поведения ГР в условиях МБ 
является моделирование порядка действий 
каждого сотрудника, входящего в состав ГР, 
с описанием точек входа и выхода, скоро-
стных и векторных параметров перемеще-
ния в пространстве, меняющие свои значе-
ния, в зависимости от статуса ситуации. При 
этом стресс, вызванный экстремальной си-
туацией, провоцирует в участнике МБ поте-
рю ориентации на выход и переключение 
внимания на перемещения окружающих лю-
дей. Другими словами, в случае МБ экстре-
мист в меньшей степени ориентируется на 
собственное мнение о местоположении, а 
в большей на динамику толпы. Поэтому та-
кой процесс можно задать с помощью соот-
ветствующих математических выкладок. на 
основе такой модели можно сформировать 
алгоритм нечеткой кластеризации, который 

Рис. 1. Зависимость потерь личного состава ГР от эффективности управления.
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позволит проанализировать и оценить ха-
рактеристикидинамики формы и количества 
кластерных рассечений толпы ГР.

Полученные данные позволят органи-
зационно-аналитической группе собирать, 
обобщать информацию об обстановке, до-
кладывать руководителю Со по ликвидации 
МБ о развитии событий, вести журнал дейс-
твий и отданных распоряжений, а также ра-
бочую карту руководителя спецоперации. что 

в свою очередь позволит намного более эф-
фективно использовать силы и средства оВД 
и принимать решения руководителям групп. 
Кроме того в случае резких изменений обста-
новки, угрожающих срывом выполнения за-
дач, руководителю Со необходимы продук-
тивные предложения для принятия решения 
об уточнении задач или способов их выпол-
нения, которые могут быть получены с помо-
щью анализа и оценки кривых Парето.

бОРЬбА С ИДЕяМИ РЕлИгИОзНОгО 
ЭКСтРЕМИзМА И Их 
РАСпРОСтРАНЕНИЕМ  
НА тЕРРИтОРИИ СтАВРОпОлЬя,  
КАК яВлЕНИЕМ  
В АСпЕКтЕ пРОФИлАКтИКИ 
КИбЕРЭКСтРЕМИзМА  
В СтуДЕНЧЕСКОй СРЕДЕА.н. хАречкин
на сегодняшний день для всех становиться всё более очевидно, 
что наибольшую опасность для студенческой среды представля-
ют радикальные исламские организации, в этой связи нельзя игно-
рировать тот факт, что религия, являясь отражением системы эт-
носоциальных, геополитических противоречий протекающих в об-
ществе, давно вышла из сферы конфессионального пространства 
и переродилась один из механизмов политического манипулиро-
вания.

В условиях эволюционирующих кризис-
ных изменений экономики, постоянном рос-
те социальных (национальных или религи-

озных), проблем и отсутствии жизненной 
перспективы для молодежи наблюдаются 
тенденции роста религиозного экстремиз-
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ма затрагивающие не какую-то определен-
ную прослойку студенческой молодежи при-
верженцев одной национальной группе, кон-
фессии, а представляющие собой обще-
ственное явление.

Без сомнения характерной чертой экстре-
мистских религиозных организаций является 
внедрение в религиозное сознание верующих 
тезисов, утверждающих, что единственным 
выходом из сложившегося кризисного поло-
жения является возврат к «традиционным эт-
ноконфессиональным ценностям» и нетерпи-
мость к другим религиям. Всесторонний ана-
лиз разных проявлений данного феномена, 
которые фиксируются на территории практи-
чески всех государств в последние годы, по-
казывает, что проблема имеет очень широкий 
диапазон – от «политизации религии» до «ре-
лигиозного возрождения» и т.п.

Информация в наше время обладает ог-
ромным потенциалом влияния на общество 
в целом, и на отдельные категории граждан 
в частности, чем и пользуются экстремист-
ские группировки различного толка, пропа-
гандируя свою идеологию через «всемир-
ную паутину». Бесспорно, что «экспансия 
идеологии», а точнее радикальных состав-
ляющих ислама – фундаментализма и, в 
частности, ваххабизма посредством завое-
вания информационного пространства про-
исходит, в первую очередь в таких регионах 
как Ставрополье, значительная часть насе-
ления которых исповедует ислам, а терри-
ториально имеет много общих границ с рес-
публиками, где имеют место радикальные 
исламские настроения.

Именно в данном контексте на первый 
план выходит кибертерроризм, так как по 
данным ВцИоМ самыми активными пользо-
вателями «всемирной паутины» около70% – 
является население в возрасте от 18 до 24 
лет. Разумеется, что основная аудитория, 
подверженная проблеме распространения 
религиозного экстремизма – студенческая 
молодежь т. к. в таком возрасте люди наибо-
лее восприимчивы к манипуляциям и нераз-
борчиво поддерживают разные идеологии. 
Самоидентификация личности, ее социали-
зация происходят наиболее глубоко, прежде 

всего, на национальной и религиозной поч-
ве именно в этом возрасте [3]. Поэтому, воз-
действуя на данные составляющие, возмож-
но манипулирование сознанием и поведени-
ем. особенно интересным становиться тот 
факт, что, что за последние годы большая 
часть сельской молодежи именно этого воз-
раста переехала в города, тем самым подпи-
тав религиозно подкованным контингентом.

И тут можно выделить по предмету ин-
формационного воздействия три основных 
систематизационных ряда: адресный (се-
лективный, избирательный) нацеленный на 
целевую аудиторию задачей которого явля-
ется качественный отбор преданных сторон-
ников. С возможностью последующей интег-
рации в существующие структуры государс-
твенной власти, силовые структуры и т.д., 
здесь ставка делается на грамотную, идео-
логически подготовленную молодежь и на 
будущие перспективы [4]; безадресный (сле-
пой, то есть неизбирательный), проводящий 
общую идеологическую обработку граждан, 
в основном студенческой и другой учащей-
ся молодежи, как правило, в учебных заве-
дениях негласно или открыто патронируе-
мых религиозными движениями, в которых 
нет никакой возможности проконтролиро-
вать процесс радикальной обработки моло-
дежи. открытие дистанционных учебных за-
ведений религиозной направленности, стро-
ящихся на деньги «сомнительных» спонсо-
ров, вербовка эмиссарами различного рода 
радикальных объединений себе сторонни-
ков через интернет ресурс; «сарафанный» 
(привлекающий внимание к делу в микро-
группах или возбуждающий, эсциативный). 
Идеологическая обработка различных сооб-
ществ студенчества с использованием кон-
спиративных чат-румов, вовлечение в идеи, 
за которые борются террористы через соц. 
сети или с использованием интернет-рас-
сылки литературы имеющей экстремистский 
подтекст под видом учебной.

В этой связи можно выделить в борь-
бе с идеями религиозного экстремизма (ки-
берэкстремизма) и их распространением на 
территории Ставрополья среди молодежи – 
три направления профилактического харак-
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тера: юридическое, технологическое, акмео-
логическое.

Первое направление характерно тем, что 
государство уже активно проводит профи-
лактику и стало применять меры. так в дан-
ной сфере установлены жесткие ограниче-
ния на законодательном уровне. Федераль-
ным законом № 114–Фз «о противодейс-
твии экстремистской деятельности», Феде-
ральным законом №149–Фз «об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации» в которых установлен 
запрет на распространение информации, ко-
торая направлена на пропаганду войны, раз-
жигание национальной, расовой или религи-
озной ненависти и вражды, а также иной ин-
формации, за распространение которой пре-
дусмотрена уголовная ответственность. По-
этому лица, пропагандирующие экстремизм 
и киберэкстремизм, а также те, кто подде-
рживает подобные веянья, должны в полной 
мере понимать величину ответственности и 
неизбежность наказания [1, 2].

направление номер два предполагает 
следующие действия: фильтрация и монито-
ринг интернет-контента, ограничение и пер-
сонификация доступа к ресурсам которые 
можно отнести к потенциально опасным, 
улучшение функционирования сервисов бе-
зопасности интернета, организация сайтов 
правоохранительных органов, государствен-
ных и муниципальных органов и духовенс-
тва, направленных на формирование чувс-
тва патриотизма, толерантности, веротерпи-
мости, миролюбия между гражданами раз-
личных этнических групп населения.

третье направление должно основывать-
ся на построении строгой системы ценнос-
тей у студентов. Именно здесь можно сде-
лать особый акцент на профилактических 
мерах: 
–  исследованиях личностных свойств моло-

дежи, 
–  развитию толерантности у студентов, 
– противодействию настроениям экстре-

мистского характера, 
–  пропаганде общечеловеческих ценнос-

тей, 
–  проведению мероприятий антиэкстре-

мистского и антитеррористического ха-
рактера, 

–  популяризации проектов по вовлече-
нию молодежи в спорт, волонтерскую де-
ятельность, 

–  привлечению к участию в городских мероп-
риятиях по профилактике экстремизма, 

–  организации упрощенного доступа к объ-
ектам культуры и культурного наследия в 
том числе и через «всемирную паутину», 

–  введение дополнительных часов религи-
оведения с привлечением специалистов-
теологов и религиоведов и т.п.
Следует сказать, что профилактика ки-

берэкстремизма и борьба с идеями рели-
гиозного экстремизма во всех сферах де-
ятельности общества, является актуальной 
и серьезной проблемой, опыт уже получен-
ный, в борьбе с распространением данного 
явления показывает, что все еще остаются 
слабые места, и особое внимание следует 
уделять студенческой среде, которая наибо-
лее подвержена негативному влиянию. не-
маловажно наладить общую систему пре-
дупреждения терроризма и экстремизма, в 
которой одной из ступеней должна высту-
пать внутренняя деятельность везов и сфе-
ра образования в целом. В настоящий мо-
мент бытует мнение о том, что недостаточно 
внимания уделяется проведению широких 
разъяснительных мероприятий среди раз-
личных категорий студенческой молодежи. 
Из этого следует очевидность расстановки 
приоритетов в проведении разъяснительной 
и профилактической работы среди студен-
тов, особенно с использованием различного 
рода разработок в области сервисов интер-
нета. Государственным и муниципальным 
органам власти на Ставрополье необходимо 
сделать упор на формировании неприятия 
идеологии терроризма, экстремизма уже на 
ранних стадиях социализации и самоиден-
тификации личности. При этом воспитывать 
население в духе этноконфессиальной то-
лерантности, сконцентрировав внимание на 
изучении и обобщении мирового опыта как 
научного, так и практического том, что каса-
ется концепции борьбы с кибертерроризмом 
и экстремизмом.
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пРОблЕМы тЕРРОРИСтИЧЕСКОгО 
НАЕМНИЧЕСтВА СРЕДИ МОлОДЕЖИ 
И путИ Их пРЕОДОлЕНИяЮ.А. скворцов
По данным средств массовой информации, на 1 мая 2016 года 
правоохранительными органами Российской Федерации установ-
лено около 3400 граждан России, подозреваемых в причастности к 
деятельности международных террористических организаций (да-
лее – Мто) на территории Сирии и Ирака.

ежемесячно выявляется более 100 граж-
дан, выехавших в разные периоды за рубеж 
для участия в вооруженных конфликтах в 
составе Мто. К уголовной ответственнос-
ти привлечено 1250 российских граждан и 
граждан государств СнГ.

Имеются данные об увеличении числа 
лиц в возрасте от 14 до 16 лет, прошедших 
обучение и боевую подготовку в Мто ИГ в 
сирийском городе Ракка, в настоящее время 
это 350 человек [1]. Среди них 14-летний жи-
тель г. ессентуки Ставропольского края, вы-
ехавший на Ближний Восток под влиянием 
своего отца, принявшего ислам и примкнув-
шего к террористам.

После начала антитеррористической опе-
рации Воздушно-космических сил России в 
Сирии возросла активность международных 
террористических организаций в отношении 
нашей страны. К нам пытаются проникать 
боевики из «горячих точек». Проводятся 
теракты в отношении российских граждан за 
рубежом.

что касается борьбы с террористами 
внутри России, то, по словам директора ФСБ 
России, спецслужбы в 2015 году ликвидиро-
вали 156 боевиков, в том числе 36 главарей 
и 20 террористов, присягнувших ИГ. Было 
заблокировано более 3 тыс. интернет-ресур-
сов, распространяющих идеи терроризма и 
экстремизма [2] [3].

В 2015 году в Ставропольском крае заре-
гистрировано 38 преступлений террористи-
ческого характера, в истекшем периоде 2016 
года – 16 преступлений данной категории, 
при этом террористических актов не заре-
гистрировано. Из них 26 связаны с участием 
жителей края в международных террористи-
ческих организациях на территории Сирийс-
кой Арабской Республики.

Имеется информация о почти 100 жите-
лях края, выехавших за рубеж для обучения 
в исламских образовательных учреждениях, 
которые в различные периоды времени по-
лучали либо продолжают получать теологи-
ческое образование. Установлены трое лиц, 
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которые под предлогом обучения выехали 
за рубеж, затем примкнули к международ-
ным террористическим организациям на 
территории Сирии. В их отношении возбуж-
дены уголовные дела.

Известно о 18 лицах женского пола, вы-
ехавших с территории края в Сирию и Ирак 
(в основном гражданские жены).

органами исполнительной власти Став-
ропольского края в 2016 году проведено ана-
литическое исследование социального пор-
трета лиц, проживавших в Ставропольском 
крае и выехавших для участия в боевых 
действиях в составе международных тер-
рористических организаций, по результатам 
которого установлено, что население Став-
ропольского края влиянию радикальных те-
чений в исламе в целом не подвержено. В 
тоже время, из-за значительного количества 
высших и средних специальных учебных за-
ведений и значительного числа студентов, 
прибывших на учебу из соседних субъектов 
РФ, существует опасность распространения 
радикальных течений.

так, в декабре 2015 года и мае 2016 го-
да Северо-Кавказским окружным военным 
судом осуждены члены «медицинского джа-
маата» – студенты одного из вузов г. Став-
рополя, осуществившие подбор и отправку в 
Сирию нескольких «добровольцев»

на территории края наибольшее количес-
тво лиц, выехавших для вступления в меж-
дународную террористическую организа-
цию «ДАИШ»\ наблюдается в регионе КМВ, 
г.Ставрополе и нефтекумском районе. Это 
обусловлено плотностью населения в реги-
оне КМВ и г. Ставрополе, а также наличием 
крупных ВУзов, в которых обучается значи-
тельное количество уроженцев и жителей 
республик СКФо.

Существенным идеологическим ресурсом 
бандподполья является обучение граждан 
России в зарубежных теологических учеб-
ных заведениях. В мечетях и молельных 
домах читают проповеди имамов, более 
трети которых получили религиозное обра-
зование за рубежом, в том числе в учебных 
заведениях экстремистского толка. Ряд лиц 
продолжает обучение за границей.

значительную угрозу стабильности регио-
на представляет возвращение к местам пос-
тоянного проживания лиц, осужденных за 
преступления террористического характера. 
Вскрыты угрозы создания в исправительных 
колониях экстремистских ячеек.

Антитеррористической комиссией Став-
ропольского края с 2015 года начата работа 
по организации на муниципальном уровне 
адресной профилактики с лицами, наиболее 
подверженными или уже попавшими под 
воздействие идеологии терроризма.

В июле 2015 года на основе рекоменда-
ций нАК, опыта антитеррористической ко-
миссии Дагестана разработаны, утверждены 
и направлены на места методические реко-
мендации по проведению адресной профи-
лактической работы. Составлены и направ-
лены в муниципальные образования списки 
лиц. образцы графиков индивидуальной 
профилактической работы, опросных листов 
и др. документов. В апреле и июле 2016 года 
подготовлены соответствующие обзоры.

Муниципальными антитеррористически-
ми комиссиями выработаны дополнитель-
ные меры по совершенствованию адресной 
профилактической работы с гражданами, 
наиболее подверженными воздействию 
радикальной идеологии и вовлеченными в 
противоправную деятельность.

В частности, решением антитеррористи-
ческих комиссий городов и районов Ставро-
польского края определен круг лиц, наибо-
лее подверженных идеологии терроризма. 
Утверждены графики работы с подобными 
лицами, назначены ответственные, осущест-
влен инициативный поиск граждан, подвер-
женных или уже попавших под воздействие 
идеологии терроризма. В их числе в одном 
из районов края установлены: неофит - учи-
тель в средней школе, выходец из Дагестана 
- организатор молельной комнаты, в другом 
выявлен выходец из чечни, ученик старших 
классов школы, высказывавший намерения 
примкнуть к бандподполью.

одной из муниципальных антитеррорис-
тических комиссий подготовлены методи-
ческие рекомендации по проведению про-
филактической работы с лицами, подвер-
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женными или уже попавшими под влияние 
идеологии терроризма.

оказана помощь в трудоустройстве 4 
гражданам, отбывшим наказания за пре-
ступления террористической и экстремист-
ской направленности.

С целью снижения уровня радикализации 
различных групп населения, прежде всего 
молодежи, и недопущение их вовлечения в 
террористическую деятельность осущест-
вляется комплекс мер, направленных на 
разъяснение сущности терроризма и его 
крайней общественной опасности, а также 
проведение активных мероприятий по фор-
мированию стойкого неприятия обществом 
идеологии терроризма в различных ее про-
явлениях, в том числе религиозно-полити-
ческого экстремизма.

Досуговые организации являются той ба-
зой, на которой ведётся повседневная рабо-
та с наиболее уязвимой категорией подрост-
ков и молодёжи. По состоянию на 01.06.2016 
около 53 тысяч детей до 14 лет были заняты 
в 3497 клубных формированиях различной 
направленности, почти 20 тысяч молодых 
людей от 15 до 24 лет – в 1371 таких фор-
мированиях [4].

Созданием условий для максимального 
вовлечения каждого жителя в разнообраз-
ные формы художественной самодеятель-
ности, творческого самовыражения личнос-
ти обеспечивают 547 учреждений культурно-
досугового типа, 607 библиотек, 40 музеев, 
164 учреждения дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры [5].

на официальных сайтах государственных 
учреждений культуры размещены баннеры-
ссылки на имеющуюся информацию анти-
террористического содержания, в том числе 
видеоролики.

Перечень источников получения инфор-
мации в сети Интернет по вопросам профи-
лактики терроризма, размещённый на офи-
циальном сайте Ставропольского государс-
твенного музея-заповедника им. Г.н.  Про-
зрителева и Г.К. Праве в разделе «Меры 
безопасности» сайт музея-заповедника, в 
первом полугодии 2016 года посетили более 
47 тысяч человек [6].

Министерством образования и моло-
дежной политики Ставропольского края во 
взаимодействии с правоохранительными 
структурами для преподавателей-органи-
заторов и учителей основ безопасности 
жизнедеятельности проведен комплекс се-
минаров- совещаний по теме «Безопасность 
образовательной среды: противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма».

Принимаются и иные меры, направлен-
ные на предупреждение террористического 
наемничества среди молодежи Ставрополь-
ского края.

Россия одной из первых в мире сформи-
ровала систему контрмер, которые позво-
ляют адекватно реагировать на нарастание 
опасности со стороны иностранных терро-
ристов-боевиков. По оценкам спецслужб, 
эта категория наиболее активно проявляет 
себя в горячих точках за пределами РФ. 
Ситуация чревата тем, что они, получив 
там боевой опыт, закалку, навыки, рано или 
поздно возвращаются в Россию, и от них 
исходит угроза для россиян. Потому перво-
очередной задачей органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, а также 
институтов гражданского общества, ВУзов, 
средств массовой информации является 
именно недопущение вовлечения молодежи 
в экстремистскую, а тем более террористи-
ческую деятельность. залог успеха в этой 
работе - сочетание различных форм и мето-
дов воздействия на молодых людей, общей 
и адресной профилактической работы с те-
ми, кто уже попал под воздействие или мо-
жет быть подвержен идеологии терроризма 
и экстремизма.
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ДЕятЕлЬНОСтЬ «ШКОлы 
блОгЕРОВ» КАК ФОРМА 
пРОтИВОДЕйСтВИя ИДЕОлОгИИ 
тЕРРОРИзМА И ЭКСтРЕМИзМАи.А. Аникеев
Глобальной проблемой современности является борьба с терро-
ризмом и экстремизмом. Важность борьбы с этим явлением под-
черкивает Президент России В.В. Путин: «Сегодня важно неук-
лонно повышать уровень взаимодействия, активнее обменивать-
ся профессиональным опытом, использовать самые современ-
ные формы и методы деятельности. В первую очередь,  – в воп-
росах предупреждения, выявления и пресечения террористичес-
ких актов, противодействия организованной преступности и неза-
конному обороту наркотиков. необходимо жестко реагировать на 
распространение пропаганды насилия и экстремизма, идей нацио-
нальной и религиозной нетерпимости, в том числе – в глобальной 
информационной среде» [1, 2].

одной из самых сложных задач в де-
ле гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи является формирование у 
молодых людей, прежде всего старших 
школьников, неприятия к экстремистским 
и террористическим идеям и высказывани-
ям, выработка своего рода «иммунитета», 
который не позволит увлечь молодежь экс-
тремистскими идеями и втянуть ее в проти-
воправную деятельность. Это, в свою оче-
редь, требует осведомленности молодых 
людей о формах и методах работы моде-
раторов радикальных идей, а лучше - на-
личия опыта противодействия им. Создать 
этот опыт в доступной и привлекательной 
для молодежи форме (в виде блогерства) 
помогает обучение старших школьников ра-
боте в социальных сетях.

В течение трех последних лет в Ставро-
польском крае успешно реализуется проект 
«Школы блогеров», участие в котором при-
нимают, как правило, учащиеся старших 
классов средних общеобразовательных 
учебных заведений.

Ставропольская «Школа блогеров» 
создана весной 2013 года на базе Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «центр молодежных 
проектов». Финансирование проекта на на-
чальном этапе составило 50 тысяч рублей. 
36 участников получили знания по основам 

работы в социальных сетях, в блог-плаг-
форме. возможным вариантам заработка в 
Интернете.

В том же году в рамках Школы были про-
ведены школа «живого журнала» и акция 
«Блогерский ликбез». образовательная про-
грамма школы «живого журнала» (май 2013 
года) включала лекции и мастер-классы о 
создании собственного блога на платформе 
LiveJournal и продвижении его. В качестве 
лекторов выступили известные в регио-
не блогеры и представители электронных 
СМИ. Участниками Школы стали 65 пред-
ставителей районов и городов Ставрополь-
ского края. В акции «Блогерский ликбез» (ок-
тябрь – ноябрь 2013 года) приняло участие 
уже 219 школьников.

Привлечение потенциальных участников 
школы осуществлялось путем оповещения 
администрациями районов и городов края, а 
также публикации информации об акции на 
информационном портале молодежи Став-
рополья [3, 4]. В том же году создана группа 
«Блогерский ликбез. Ставропольский край», 
где были размещены материалы на темы: 
«Советы по выбору темы для блога», «что 
и как можно писать в блоге?», «Пинг серви-
сы», «Как выбрать тематику для блога?», 
«Комментировать или нет?» .

Участники Школы в дальнейшем исполь-
зовались в качестве актива мероприятиях 
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краевого и муниципального уровней. Де-
ятельность Школы получила широкое ос-
вещение в краевых и региональных СМИ и 
соцсетях.

В 2014 году деятельность Школы была 
продолжена. ее бюджет остался неизмен-
ным. Участниками Школы стали 164 челове-
ка, которые получили теоретические знания 
по основам работы в наиболее распростра-
ненных в России блог-платформах: twitter, 
facebook, livejournal, фото- и видеоблогах. 
По окончании обучения каждый участник ак-
ции получил сертификат об участии.

В 2015 году формат Школы существенно 
изменился. Мероприятие окончательно об-
рело статус акции с уже сформировавшимся 
и отражающим суть названием – «Блогерс-
кий ликбез». Школа получила более весомое 
финансирование в размере 300 000 рублей. 
В 2015 году акция проходит в три этапа, 
участие в ней принимают 417 человек [5].

образовательная программа первого эта-
па (апрель) представляет собой цикл лекций 
по трем направлениям:
– основы грамотного составления пресс-

релизов, работа со СМИ;
– основы работы в наиболее распростра-

ненных в нашей стране общедоступных 
блогах;

– нормативно-правовое регулирование де-
ятельности блогера;

– гражданская, административная и нравс-
твенная ответственность при работе в со-
циальных сетях.
В рамках второго этапа (май – сентябрь) 

проходит дистанционная медиа-игра, в ко-
торой участникам предоставлена площадка 
для дистанционного обучения написанию 
статей по направлениям: «Эта замечатель-
ная жизнь» (участники могут раскрыть секре-
ты своего хобби или рассказать об истории, 
которая поразила или изменила мировоз-
зрение, оставить отзыв о прочитанной книге 
или просмотренном фильме) и «открытая 
книга» (участники могут раскрыть свой лите-
ратурный талант).

лучшие работы медиа-игры публикуются 
в группе «Молодежь Ставрополья» [6], на 
Информационном портале молодежи Став-

рополья или в одном из краевых печатных 
изданий.

Активные участники медиа-игры пригла-
шаются на третий завершающий этап «Шко-
лы блогеров» (октябрь), в рамках которого 
проходит образовательная программа (в ви-
де цикла встреч с лучшими блогерами Рос-
сии, компетентными представителями элек-
тронных СМИ и другими специалистами), 
подводятся итоги, происходит награждение 
сертификатами и ценными призами.

В проведении бесед с участниками тре-
тьего этапа участие принимают участие со-
трудники аппарата антитеррористической 
комиссии Ставропольского края. В доступ-
ной форме до молодых людей доводится 
информация об основах противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма, целях 
и формах этой деятельности. на примерах 
показывается ошибочность и ущербность 
идеологии модераторов радикализма, дейс-
твующих в блогах и социальных сетях, де-
монстрируются основные способы противо-
действия их противоправной деятельности, 
в том числе:
– осуществление мониторинга, выявление 

в региональном медийном пространс-
тве и социальных сетях ресурсов и от-
дельных лиц, распространяющих экстре-
мистскую идеологию;

– вступление с ними в диалог, использова-
ние метода переубеждения, показ другим 
участникам форумов, дискуссий и обсуж-
дений в соцсетях и на новостных сайтах 
ошибочность этих убеждений, разоблаче-
ние идеологии терроризма и экстремиз-
ма;

– самостоятельная подготовка, размеще-
ние на Интернет-ресурсах и раскрутка ма-
териалов (роликов, плакатов, аудиофай-
лов и т.п.) антитеррористической и анти-
экстремистской тематики.

Сведения о выпускниках «Школы бло-
геров» поступают в администрации всех 
муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края. Молодежь, про-
шедшая подготовку в рамках «Школы», и в 
дальнейшем (как правило, после окончания 
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школы) используется для участия в раз-
личного рода патриотических акциях. она 
сотрудничает с созданными во всех муници-
пальных районах и городских округах Став-
ропольского края информационными ресур-
сами; используется муниципалитетами в 
качестве квалифицированных специалистов 
(коллективов), постоянно работающих в се-
ти Интернет, по оказанию адресного профи-
лактического воздействия на категории лиц, 
наиболее подверженных или уже подпавших 
под воздействие идеологии терроризма; ра-
ботает в интересах созданного в 2015 году 
краевого патриотического портала «Победа 
26» и Интернет-радио «Победа ФМ» [7].

таким образом, активизация деятельнос-
ти международных террористических орга-
низаций по вовлечению в свои ряды новых 
членов и расширению ресурсной базы бан- 
дподполья, требует от органов государс-
твенной власти постоянного совершенство-
вания подходов к надежному обеспечению 
безопасности населения и территорий. осо-
бое внимание следует уделить проведению 
профилактических мероприятий, направлен-
ных на противодействие идеологии в моло-

дежной среде, прежде всего с использова-
нием информационных технологий. опыт 
использования «Школы блогеров» как фор-
мы противодействия идеологии терроризма 
свидетельствует о том, что молодежь уже 
в старших классах знакомится с понятием 
терроризма, его идеологическими догмами, 
формами и методами вербовки новых сто-
ронников. Взаимодействие в этой работе 
педагогов, психологов и специалистов пра-
воохранительных органов и спецслужб дает 
положительные результаты.
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АНАлИз И ФОРМИРОВАНИЕ 
АлгОРИтМОВ 
МЕЖВЕДОМСтВЕННОгО 
ВзАИМОДЕйСтВИяе.в. поЛсТянов
Администрацией города Ставрополя на протяжении ряда лет про-
водится работа по созданию в городе Ставрополе комплексной 
системы в сфере общественной безопасности, предусматриваю-
щей участие в профилактике терроризма и экстремизма, межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов (далее – Комплексная сис-
тема). Данное обстоятельство обусловлено складывающейся на 
протяжении последних десятилетий обстановкой в Северокавказ-
ском регионе в целом и непосредственно в Ставропольском крае 
с наличием реальной угрозы совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма, возникновения межнациональных конф-
ликтов. В основу Комплексной системы заложены следующие при-
нципы:
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– концентрация сил и средств на основных 
направлениях работы;

– участие общественных объединений и 
организаций;

– материальное обеспечение реализуемых 
мероприятий.

Их реализация осуществляется в рамках 
муниципальных программ, таких как:
– «обеспечение безопасности, обществен-

ного порядка и профилактика правонару-
шений в городе Ставрополе на 2014–2018 
годы»;

– «Развитие казачества в городе Ставропо-
ле на 2014–2018 годы»;

– «Молодежь города Ставрополя на 2014–
2018 годы».

Комплексная система предусматривает 
взаимодействие всех субъектов на терри-
тории города Ставрополя, участвующих в 
обеспечении общественной безопаснос-
ти. Должную организацию такого взаимо-
действия, формирование его алгоритмов 
обеспечивает многоуровневый, на основе 
диверсификации источников информации 
мониторинг общественно-политической, 
социально-экономической, миграционной 
и криминогенной обстановки, предполага-
ющий выявление возможных предпосылок 
возникновения угроз различного характера 
и выработку своевременных и необходимых 
мер по их устранению.

одним из основных элементов монито-
ринга является муниципальное казенное уч-
реждение «единая дежурно-диспетчерская 
служба» города Ставрополя (далее – еДДС). 
Для бесперебойной связи, оперативного 
прохождения информации на еДДС выве-
дены диспетчерские службы 23 организаций 
города.

Администрацией города Ставрополя раз-
работаны и применяются в повседневной 
деятельности 32 алгоритма действий дежур-
ной смены еДДС в различных ситуациях.

так, только в период с 01.01.2016 г. по 
01.07.2016 г. в еДДС от граждан города 
поступило 138 сообщений о подозритель-
ных предметах, из них 55 по поводу подоз-

рительных автомобилей. Подтвердились 
2 сообщения от заявителей о нахождении 
предметов, похожих на снаряды (мины). Все 
указанные ситуации отработаны во взаимо-
действии с правоохранительными и иными 
органами.

наряду с этим, администрацией города 
Ставрополя проводится ряд самостоятель-
ных исследований по различным направле-
ниям, результаты которых служат основой 
для выработки управленческих решений, 
позволяют судить об эффективности прово-
димых мероприятий. одним из них является 
мониторинг этноконфессиональных отноше-
ний и межнациональной напряженности на 
основе социологических исследований сре-
ди учащейся молодежи города Ставрополя. 
В 2015 году его основной вывод: Среди про-
тиворечий между различными социальными 
группами межнациональные противоречия 
продолжают занимать лидирующее положе-
ние. В первую очередь это касается проти-
воречий между народами Кавказа и славян-
скими народами. Следует отметить, что по 
сравнению с 2014 годом произошло сниже-
ние напряженности в указанном показателе 
на 9,2% – с 56,6% опрошенных до 47,4%.

Администрацией города Ставрополя 
ежегодно проводится городская научно-
практическая конференция по вопросам 
национально-этнических отношений «Став-
рополь – город межэтнического согласия и 
межконфессионального диалога» (далее – 
конференция).

Конференция, как мероприятие, име-
ет особый статус. Это научная площадка 
анализа проводимой в рамках города, края 
работы, выработки стратегических направ-
лений дальнейшей деятельности в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. В рамках ее подготовки и прове-
дения сформирован круг экспертов высокого 
уровня по вопросам государственной наци-
ональной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений, включа-
ющий более 30 ученых, руководителей меж-
дународных организаций, государственных 
учреждений.

значительная роль в организации вза-
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имодействия органов местного самоуп-
равления города Ставрополя с органами 
государственной власти, правоохранитель-
ными органами, организациями всех форм 
собственности, общественными объедине-
ниями и гражданами отводится таким сове-
щательным органам как Антитеррористи-
ческая комиссия города Ставрополя и Меж-
ведомственная комиссия администрации 
города Ставрополя по оказанию уполномо-
ченным органам государственной власти 
содействия по профилактике правонаруше-
ний. Принятые на их заседаниях решения 
способствовали дальнейшему повышению 
уровня безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности, прежде всего мест с 
массовым пребыванием граждан, объектов 
жизнеобеспечения и транспортной инфра-
структуры, а также формированию надеж-
ных схем оповещения, порядка экстренной 
связи и взаимодействия с подразделения-
ми правоохранительных органов, экстрен-
ных служб.

наряду с этим администрацией города 
Ставрополя в рамках взаимодействия с пра-
воохранительными органами по вопросам 
координации совместных действий, приня-
тия дополнительных мер по организации 
охраны общественного порядка при прове-
дении массовых мероприятий практикуется 
такая форма работы как оперативные сове-
щания с участием представителей Управ-
ления МВД России по городу Ставрополю, 
УФСБ России по Ставропольскому краю, 
прокуратуры города Ставрополя, структур-
ных подразделений администрации города 
Ставрополя.

В 2015 году была обеспечена безопас-
ность более 1500 массовых мероприятий, в 
первом полугодии 2016 года – более 700. В 
их числе – празднование нового года, Рож-
дества христова и Крещения Господня, Дня 
солидарности трудящихся, Дня Победы, вы-
пускных вечеров в общеобразовательных 
учреждениях города, Дня России, Дня горо-
да, Дня Ставропольского края, Дня народно-
го единства.

Положительно зарекомендовала себя и 
такая форма работы как взаимодействие 

на основе соглашений. такие соглашения 
о совместной деятельности и взаимовыгод-
ном сотрудничестве подписаны со Ставро-
польским городским казачьим обществом 
Ставропольского окружного казачьего об-
щества терского войскового казачьего об-
щества, а также Ставропольским станичным 
казачьим обществом «Станица Казанская».

Силами казаков городских казачьих об-
ществ организована охрана в 28 общеоб-
разовательных и культурных учреждениях 
города Ставрополя, зданий администрации 
города Ставрополя и Ставропольской город-
ской Думы.

Взаимодействию с правоохранительными 
органами содействует деятельность народ-
ной дружины, большую часть которой (65 
человек) составляют представители каза-
чества.

В рамках народной дружины (ранее – 
муниципальной казачьей дружины) казака-
ми ежегодно проводится порядка 4 тысяч 
мероприятий по профилактике социально 
опасных форм поведения, около 3 тысяч 
мероприятий по предотвращению (пресе-
чению) административных правонаруше-
ний. общее время дежурства по охране об-
щественного порядка на территории города 
Ставрополя в 2015 году составило более 20 
тысяч часов.

Межведомственному взаимодействию, а 
также взаимодействию с лидерами и члена-
ми национально-культурных и религиозных 
организаций в вопросах предупреждения 
этнического и религиозного экстремизма 
способствует работа консультативного со-
вета по вопросам национально-этнических 
отношений при администрации города Став-
рополя (далее – консультативный совет). 
В  настоящее время в него входят руководи-
тели 21 национально-культурного объедине-
ния города Ставрополя, 4 атамана казачьих 
обществ, 3 религиозных деятеля, а также 
представители правоохранительных орга-
нов, научного и социально ориентированно-
го сообществ.

Большая работа консультативным сове-
том проводится в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений, в том 
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числе в плане предупреждения правонару-
шений в студенческой среде.

Во исполнение решения постоянно дейс-
твующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ставрополь-
ском крае при Губернаторе Ставропольско-
го края от 21 июля 2015 года на плановой 
основе проводятся встречи руководителей 
администрации города Ставрополя, УМВД 
России по городу Ставрополю, националь-
но-культурных и религиозных объединений 
со студентами первых курсов образователь-
ных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных орга-
низаций с целью их адаптации к условиям 
обучения и проживания в городе Ставро-
поле, разъяснения им обычаев и традиций 
коренного населения, недопущения ими 
противоправных действий.

Совместная предупредительно-профи-
лактическая деятельность в сфере межна-
циональных отношений позволила только в 

сентябре 2015 года предотвратить 2 конф-
ликтные ситуации с этнической составляю-
щей.

В настоящее время администрацией го-
рода Ставрополя осуществляется подготов-
ка расширенного заседания консультативно-
го совета с участием представителей вузов, 
ссузов, общеобразовательных учреждений, 
национально-культурных и общественных 
организаций, в том числе молодежных, а 
также представителей правоохранительных 
и надзорных органов для организации рабо-
ты со студентами в новом 2016–2017 учеб-
ном году.

По итогам VIII Международного смотра-
конкурса городских практик городов стран 
СнГ и еАЭС, организованного Международ-
ной Ассамблеей столиц и крупных городов 
в 2015 году, решением конкурсной комиссии 
город Ставрополь отмечен дипломом в но-
минации «за организацию комплексной сис-
темы общественной безопасности».

пОлИтИЧЕСКАя тЕОРИя, 
ИСтОРИЧЕСКАя НАуКА 
И ИДЕОлОгИя: ЕДИНАя 
КОНцЕпцИя ОтЕЧЕСтВЕННОй 
ИСтОРИИ В ОбРАзОВАНИИ КАК 
СРЕДСтВО пРОтИВОДЕйСтВИя 
ЭКСтРЕМИСтСКОй пРОпгАДЕк.в. поДъячев
Происходящие на наших глазах события в соседней стране – Ук-
раине, убедительно показали, что игнорирование гуманитарной 
составляющей приводит к тяжёлым социально-политическим 

последствиям. Поэтому вопросы образования, прежде всего гуманитарного, и особенно – 
исторического могут быть с полным основанием отнесены к вопросам национальной безо-
пасности. Именно в концепции отечественной истории могут быть скрыты как источники экс-
тремистской, деструктивной идеологии, так и средства противостояния ей. на исторических 
примерах в первую очередь воспитывается молодое поколение и кто, каким образом и что 
именно вложит в сознание молодёжи – никак не второстепенный вопрос. Потому  предло-
жение Президента РФ о создании «единого» учебника истории для всех государственных 
школ ни в коем случае нельзя рассматривать как задачу второст. Дискуссия эта быстро пе-
решла от практических вопросов к философским. И центральным здесь является вопрос о 
том, возможно ли в принципе создание единой, непротиворечивой версии истории. В дан-
ном докладе мы попытаемся изложить взгляд на данную проблему, с позиций политологии.
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В первую очередь следует отметить, что 
разговоры об «истинной», «беспристраст-
ной», «объективной» истории применитель-
но к школьному (да и вузовскому) образо-
ванию не имеют никакого отношения ни к 
истине, ни к объективности. Подлинно объ-
ективная история есть лишь набор фактов 
(дат, имён, бытовых зарисовок) и в этом пла-
не может быть объектом научного исследо-
вания, но никак не изучения в школе. Более 
того, наука не в состоянии дать абсолютно 
объективной картины, т. к. она не владеет 
всем набором исторических фактов: какие-
то спорны, какие-то неизвестны. если подхо-
дить к вопросу совсем строго, то приходит-
ся согласиться с известным политическим 
теоретиком К. Поппером, утверждавшим, 
что подлинно объективной историей чело-
вечества может быть только совокупность 
биографий всех живших когда-либо людей, 
поскольку «..ни один человек не более зна-
чим, чем любой другой.. ясно, что такая ре-
альная история не может быть написана» [2, 
с. 312]. таким образом, историческая наука 
неизбежно оказывается ограниченной. А 
ещё более ограничивают её требования об 
«объективности», принуждающие истори-
ков заниматься только фактографическими 
изысканиями, т.е., по большому счёту, архе-
ологией, архивистикой и палеографией.

однако если мы обратимся к работам 
классиков исторической науки (начиная от 
Геродота) мы увидим, что никто из них не 
занимался простым перечислением фак-
тов. Все они во-первых, отбирали факты, 
во-вторых пытались интерпретировать их и, 
в-третьих, выявить причинно-следственные 
связи. А любые интерпретации возможны 
только на основании каких-либо теоретичес-
ких и ценностных взглядов, они явно носят 
аксиологический характер, как бы ни пыта-
лись его затушевать сторонники «объектив-
ности». Можно спорить о том, существуют 
ли объективные законы исторического раз-
вития, или же течение истории зависит ис-
ключительно от действий отдельных людей, 
но представляется совершенно очевидным, 
что область поисков «исторической истины» 
ограничивается только изысканием фактов. 

В таком случае «фальсификацией истории» 
можно назвать лишь утверждение вымыш-
ленных фактов, и отрицание фактов, имев-
ших место.

Историческая наука, опираясь на фак-
ты, тем не менее, является аксиологичной 
по сути. И все попытки удалить из истории 
«идеологию» всегда приводили, и будут 
приводить к её обеднению. История как 
школьный предмет, будучи «деидеологи-
зирована», сведётся только к хронике со-
бытий. Применение же в школе «дискусси-
онного» подхода, согласно которому надо 
знакомить учеников с разными концепциями 
и трактовками, вряд ли возможно, поскольку 
либо потребует очень сильного увеличения 
учебного времени, либо превратит уроки в 
профанацию (т.к. нельзя за краткое время 
показать ученикам всё богатство трактовок). 
Да и дополнительный вопрос: какие именно 
концепции рассматривать (ведь все рас-
смотреть невозможно) опять приведёт нас к 
аксиологическим проблемам.

таким образом, говоря о создании еди-
ного концепта отечественной истории для 
школьного образования, мы неизбежно при-
ходим к необходимости определения сверх-
задачи, а это неизбежно связано с выработ-
кой национальной стратегии.

если исходить из того, что сегодня глав-
ными задачами являются сохранение суве-
ренитета России и преодоление «дефицита 
духовных скреп», на что указывал и Прези-
дент России [3], то и сверхзадачей истории 
как учебной дисциплины является воспита-
ние патриотизма, чувства гордости за свою 
страну и любви к отечеству. задача наша 
облегчается и тем, что в российской истории 
достаточно фактов, которыми стоит гордить-
ся и нет никакой необходимости прибегать к 
обману. Главным предметом гордости, вок-
руг которого можно выстроить всю концеп-
цию, может стать тот факт, что наши предки 
«...не создали обратную человекоубийс-
твенную систему мироощущения... относи-
лись к окрестным народам как к равным... 
И благодаря этому они устояли в вековой 
борьбе, утвердив как принцип не истребле-
ние соседей, а дружбу народов.» [2, с. 518]. 
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Вместе с тем, не следует и затушёвывать 
тёмные страницы нашей истории, дабы не 
вызвать у учащихся чувства, что им лгут. но 
такие факты надлежит не выпячивать, чем 
грешат либеральные историки, а показывать 
в компаративном аспекте (например, говоря 
об Иване Грозном, должно показать, что тво-
рили в то же самое время Генрих VIII в Анг-
лии, Фердинанд I в Испании и т.п.).

таким образом, задача исторической 
науки состоит в том, чтобы а) изыскивать 
факты и разоблачать ложь б) формировать 
интерпретации и концепты. задача истории 
как школьного предмета – опираясь на фак-
ты и избегая обмана, способствовать фор-
мированию у молодёжи чувства гордости 
за свою страну и желания трудиться для её 
дальнейшего успешного развития. В исто-
рии России есть масса примеров героизма, 
самоотверженного служения отечеству, 
великих творческих прорывов. И огромный 
опыт мирного, терпимого сосуществования 
представителей разных этносов и конфес-
сий в рамках одного государства поистине 

бесценен сегодня, когда концепция евро-
пейского «мультикультурализма» потерпела 
оглушительный провал, но и автаркичное 
существование моноэтничных сообществ 
более невозможно. Изучение этого опыта с 
помощью исследовательского инструмента-
рия, имеющегося в распоряжении не только 
историков, но и социологов, политологов, и 
выработка на этой основе единого подхода к 
преподаванию истории (более того – воспи-
танию на истории) представляется нам чрез-
вычайно важным элементом профилактики 
молодёжного экстремизма, а, стало быть, и 
терроризма.

По нашему мнению, именно на этом пути 
и можно добиться формирования единой, 
непротиворечивой картины исторического 
прошлого.
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пРИМЕНЕНИЕ ДЕРМАтОглИФИЧЕСКИх 
пАРАМЕтРОВ В РЕШЕНИИ 
СлЕДСтВЕННых зАДАЧ
пРИ РАССлЕДОВАНИИ 
пРЕСтуплЕНИй, СВязАННых  
С тЕРРОРИзМОМ И ЭКСтРЕМИзМОМ

Предметом дерматоглифики являются генетические особенности 
состояния, функциональные свойства организма человека: склон-
ность к определенным видам профессий; поведение человека в экс-
тремальных ситуациях; предрасположенность к отдельным видам 
заболеваний и др., отраженные в капиллярных узорах кистей рук. 

Г.в. сейФуЛинА, 
М.А. черницовА

Во время эмбрионального развития эпи-
дермис образуется из той же зародышевой 
оболочки – эктодермы – что и центральная 
нервная система и почти одновременно с 
ней. характер и степень выраженности тех 
или иных признаков дерматоглифики закла-
дываются в генотипе и остаются неизмен-
ными в течение жизни индивида. Соответс-

твенно, узоры на кистях рук и стопах тесно 
связаны со всей физической организацией 
человека и его развитием. 

Узоры на ладони служат маркером от-
клонений, которые при «благоприятных» 
условиях могут развиться в серьезные за-
болевания, а также дерматоглифические 
особенности могут быть использованы в 
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качестве мар керов мотивов поведения и для 
построения поисковой модели личности пре-
ступника.

В основу криминалистической дерма-
тоглифики заложен ряд научных знаний в 
области биологии, медицины, химии и др. 
однако основой для зарождения кримина-
листической дерматоглифики явилась дак-
тилоскопия.

Идея использования отпечатков пальцев 
для установления диагноза, психотипа и 
других особенностей человека принадлежит 
крупнейшему американскому антропологу 
Гарольду Камминсу (1894–1976), который 
первым ввел в употребление термин дерма-
тоглифика. 

Для следственной практики имеют сущес-
твенное значение определение генетичес-
ких особенностей организма в плане склон-
ности к совершению преступления и выра-
ботке конкретных предупредительных мер. 

Девиантное поведение убийцы может 
определяться редким конституциональным 
типом организации его центральной нервной 
системы характерные для определенных 
видов невропсихиатриче ской патологии, эти 
узоры, по-видимому, ука зывают на людей с 
очень возбудимой нервной системой, что, 
возможно, объясняет повышен ную их агрес-
сивность. 

Сегодня криминалисты могут, не видя 
преступника, по его отпечаткам пальцев и 
ладоней составить не только расовый, но и 
поведенческий портрет подозреваемого. от-
печатки пальцев к тому же могут указывать 
на такие характеристики человека, как его 
происхождение, расовая принадлежность, 
наличие заболеваний, особенности поведе-
ния. С помощью анализа, отпечатков паль-
цев и ладоней можно выявить потенциально 
опасных лиц.

В настоящее время ученые стали уделять 
больше внимания выявлению признаков 
осо бенностей дерматоглифики лиц, совер-
шивших различные преступления. 

В частности, папил лярные узоры пальцев 
показывают, насколько легко можно довести 
человека с ранимой пси хикой до соверше-
ния преступления. 

Выяснено, что у преступников в 94,1 % 
случаев наблюдается асимметрия греб-
невого счета (гребневой счет (ГС) – число 
папиллярных гребней в центральном фраг-
менте узора, пересекаемых прямой «де-
льта  – центр узора» ГС зависит от размера 
центрального фрагмента пальцевого узора и 
гребневой плотности). 

У личностей преступников установлено 
достоверное снижение гребнево го счета на 
2, 3, 4-м пальцах обеих кистей и 5-м паль-
це правой руки. Соответственно име ется 
снижение ладонного гребневого счета, осо-
бенно на правой кисти, и общего гребне вого 
счета. 

отмечено снижение дельтового индекса 
на 0,9 единицы по сравнению с популяцион-
ной величиной. 

L+2W
dli = ---------------------- ×10

А+L+W

У преступников среди завитковых узоров 
преобла дают двойные петли. Среди осуж-
денных наблюдалась асимметрия пальце-
вых узоров выражается в большей частоте 
завитков на правой руке, а ульнарных пе-
тель – на левой. значительная асимметрия 
пальцевых узоров у осужденных может сви-
детельствовать о высо кой степени эпигене-
тических (часто – небла гоприятных) влияний 
(относительно малой реализации генотипа) 
в период формирования пальцевых узоров 
(6–17-я неделя внутриутроб ного развития). 

Проблемы предупреждения экс тремизма 
и терроризма изучаются в том числе и с 
позиции дерматогли фики, позволяющей по 
отпечаткам пальцев и ладоней выявить и 
потенциально опасных личностей. 

В дерматоглифике один из основ ных пара-
метров при изучении рисунка кожных узоров 
на ладонях рук – индекс тh (Th – это индекс 
узорности первой межпальцевой подушеч-
ки), который у каждого индивидуума вместе 
с другими индексами определяет основные 
параметры личности. люди с высоким коэф-
фициентом тh являются потенциально агрес-
сивными и могут стать экстремистами.
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Установив пол, возраст, анатомические 
особенности, профессию лица подозрева-
емого в совершении преступления, связан-
ного с экстремизмом, можно значительно 
сузить круг его поиска, что неизбежно при-
ведет к повышению эффективности работы 
правоохранительных органов.

Кроме того, ценность метода дерматог-
лифики для профессионального отбора 
педагогических работников постоянно воз-
растает. Предста вители данной профессии 
работают в специ- фических условиях тру-
да, что предполагает наличие характерных 
признаков дерматогли фики. В последующем 
эти особенности можно использовать в ка-
честве маркеров при профессиональном от-
боре кандидатов на ра боту с детьми в интер-
натах, детских домах,общеобразовательных 
школах, вузах, спортивных школах.

так, в рамках научной проблемной группы 
«Дерматоглифика: теория и практика» про-
ведены исследования по определению де-
рматоглифической конституции студентов. 
отпечатки получены по общепринятой мето-
дике с использованием типографской краски 

(Гладкова т.Д., 1966). Данное направление 
не несет системный характер, но в дальней-
шем полученные данные можно использо-
вать для различных целей: для профотбора, 
для определения предрасположенности к 
определенным заболеваниям, для выяв-
ления личностей, имеющих определенные 
черты, такие как агрессивность и др.

таким образом, дерматоглифы могут 
быть рассмотрены как дополнительный ге-
нетический маркер, несущий информацию 
не только о поведении (опосредованном 
массой взаимосвязанных факторов – среда, 
воспитание и т.п.), морфоло гии и физиоло-
гии, но и о наличии генетически обусловлен-
ных симптомов, заболеваний и т.д. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что, опираясь на методы и современ-
ные дости жения судебной и криминалис-
тической дерма тоглифики, представляется 
возможным иссле довать психологические 
структуры личности с последующим анали-
зом мотивов поведения и построением поис-
ковой криминалистической модели личности 
для выработки профилакти ческих мер.
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Р Е з О л ю ц И я
Всероссийской конференции
«Международно-правовые средства 
противодействия терроризму  
в условиях глобализации. проблемы 
террористического наемничества среди 
молодежи и пути их преодоления»
(г. Ставрополь, 27–28 июля 2016 г.)

27–28 июля 2016 г. Министерство образования и науки Российской 
Федерации провело в г. Ставрополе Всероссийскую конференцию «Международно-право-
вые средства противодействия терроризму в условиях глобализации. Проблемы террорис-
тического наёмничества среди молодежи и пути их преодоления». организатором конферен-
ции выступило государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Ставропольский государственный педагогический институт».

В работе конференции приняли участие более 500 человек из 37 субъектов Российской 
Федерации, в их числе: официальные лица и представители органов государственной влас-
ти Ставропольского края и других субъектов Северо-Кавказского и Южного федерального 
округов, ответственные сотрудники Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, руководители и представители правоохранительных органов, региональных антитер-
рористических комиссий, представители религиозных конфессий, казачества, молодежных 
и общественных организаций и движений, руководители администраций муниципальных 
образований и комитетов по образованию и молодежной политике, ректоры учреждений вы-
сшего образования, их заместители по воспитательной работе и обеспечению безопасности, 
директора и педагоги организаций профессионального и общего образования, руководители 
и представители СМИ, ученые, педагоги, социальные психологи, аспиранты, студенты.

заслушано 89 докладов по шести основным направлениям конференции. Различные ас-
пекты проблем, заявленных в теме, обсуждены в рамках двух пленарных заседаний, четы-
рех методических семинаров и дискуссионной площадки. 

Участниками конференции отмечено следующее: 
В условиях, когда международный терроризм приобретает все больший размах и новые 

организационные формы, борьба с ним возможна только при условии выработки единых 
стратегий деятельности всех заинтересованных сил и согласованных подходов к созданию 
международных нормативно-правовых документов в области общественной безопасности.

В первую очередь эти усилия должны быть направлены на те сферы, в которых формиру-
ется общественное сознание и мировоззренческие основы личности. однако, политические 
и социально-экономические реалии последних десятилетий привели к разрушению традици-
онной для России системы образования и воспитания, что негативно повлияло на духовно-
нравственные ориентиры молодежи, процессы ее социализации. Это активно используют 
вербовщики экстремистских и террористических организаций, оказывающие на молодежь 
мощное манипулятивное давление. Участники конференции констатировали, что действен-
ность системы профилактических мер против терроризма в значительной степени определя-
ется эффективностью информационного противодействия терроризму и религиозно-полити-
ческому экстремизму в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. Для 
этого следует проводить психолого-педагогические экспертизы публикаций в СМИ и текстов 
в сети Интернет, телевизионных программ для объективной оценки их влияния на человека.

В этой связи необходима разработка и внедрение в образовательные организации всех 
уровней методик, направленных на формирование у молодежи межкультурной и межконфес-
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сиональной коммуникации, российской, национальной и цивилизационной идентичности. тре-
буется системное межведомственное взаимодействие по объединению и координации усилий 
федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных и 
политических структур, образовательного, научного и бизнес-сообществ, средств массовой 
информации, религиозных конфессий, общественных и политических организаций по предот-
вращению распространения террористических и экстремистских проявлений и идеологии.

С учетом изложенного выше участники конференции постановили:
1. В целях совершенствования государственной системы противодействия распростране-

нию идеологии терроризма развивать потенциал действующего российского законодательст-
ва посредством постоянного мониторинга его соответствия нормам международного права;

2. В системе мер противодействия терроризму и экстремизму развивать практику меж-
ведомственного взаимодействия на основе оптимизации и стандартизации методов работы 
структур, занимающихся антитеррористической деятельностью, модернизации организаци-
онно-правовых механизмов с использованием отечественного и зарубежного опыта;

3. В реализации молодежной политики по предупреждению экстремизма и терроризма 
повысить эффективность использования диагностических методик, в том числе за счет 
включения в них комплексной информации, содержащей актуальные сведения о социальном 
самочувствии и психологическом состоянии молодежи (города, региона);

4. Формировать общественное мнение о политике государства, руководства страны, 
направленной на нейтрализацию нестабильных настроений отдельных граждан и групп, 
способных трансформироваться в террористические угрозы; поддерживать правовое поле 
деятельности социально активных общественных организаций и движений;

5. Принять меры, направленные на повышение эффективности психологической и педа-
гогической составляющей борьбы с террористической угрозой: a) в системе вузовской и пос-
левузовской подготовки и переподготовки педагогических кадров обратить особое внимание 
на психодиагностическую и психокоррекционную подготовку, владение профессиональными 
компетенциями, способность применять их в экстремальных условиях; b) развивать арсе-
нал диагностических методик по выявлению экстремистских настроений, национальной и 
религиозной агрессии; c) в ходе образовательного процесса формировать у обучающейся 
молодёжи четкую гражданскую позицию по отношению к проявлениям экстремизма и терро-
ризма; d) внедрять в педагогическую практику новейшие нейролингвистические и проблем-
но-ориентированные технологии, которые позволят успешно противостоять террористам в 
борьбе за сознание молодежи.

6. При формировании медиационного мировоззрения руководствоваться имеющимися 
коммуникативными практиками развития конструктивного межэтнического, межнациональ-
ного, межконфессионального диалога и партнёрства. 

7. Ввести в образовательных организациях тематические уроки и лекции, нацеленные на 
развенчание идеологии терроризма, деромантизацию образа террориста и обучение моло-
дежи способам противодействия манипуляциям вербовщиков. 

8. Создать региональный центр исследований проблем экстремизма и терроризма среди 
молодежи с целью формирования научной базы разработки технологий противодействия 
экстремизму и координации межведомственной работы по вопросам противостояния мето-
дам вербовки подрастающего поколения в экстремистские группировки.

Резолюция принята единогласно на итоговом пленарном заседании всероссийской кон-
ференции «Международно-правовые средства противодействия терроризму в условиях 
глобализации. Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их пре-
одоления».

г. Ставрополь, 28 июля 2016 г.
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тигорского государственного университета (г. Пятигорск).

ДРожжИнА наталья Борисовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры пси-
хологии Ставропольского государственного педагогического института 

ДУлИнА надежда Васильевна – доктор социологических наук, профессор Волгоградского 
государственного технического университета (г. Волгоград).

ДЮльДенКо Александр Александрович – юрисконсульт Ставропольского государствен-
ного педагогического института (г. Ставрополь).

елАГИнА Марина Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент ГБоУ ДПо Ростовс-
кой области РИПК и ППРо (г. Ростов-на-Дону).

еРШоВА Валерия Валерьевна – кандидат психологических наук, доцент Ставропольского 
государственного педагогического института, (г. Ставрополь).

жУКоВА Алла Владимировна – директор Северо-Кавказского колледжа инновационных 
технологий (г. лермонтов).

зВезДИнА Галина Павловна – кандидат психологических наук, доцент Южного феде-
рального университета (г. Ростов-на-Дону).

зВезДИнА екатерина Юрьевна – аспирант Южного федерального университета (г. Рос-
тов-на-Дону).



485
Сборник материалов
Всероссийской научно-практической 
конференции

зИМА Виктория Андрониковна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ного и начального образования Ставропольского государственного педагогического института.

золотУхИнА наталья Юрьевна – студентка Пятигорского государственного университе-
та, секретарь молодежной общественной палаты г. Пятигорска.

ИВАКИнА Виктория Вячеславовна – кандидат психологических наук, доцент Ставрополь-
ского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

ИВАнееВ Сергей Васильевич – кандидат юридических наук, доцент университета «СИ-
неРГИя», президент некоммерческой организации «Ассоциация граждан XXI века за развитие 
светскости и гуманизма» (г. Москва).

ИВАноВА Алла Алексеевна – кандидат филологических наук, заместитель директора 
чПоУ «МедКолледж им. Флоренс найтингейл на КМВ» – руководитель локального центра тести-
рования иностранных граждан и лиц без гражданства.

ИВАноВА лариса Султан-Муратовна – кандидат психологических наук, директор чПоУ 
«МедКолледж им. Флоренс найтингейл на КМВ».

ИВАШоВА Валентина Анатольевна – кандидат социологических наук, доцент Ставрополь-
ского государственного аграрного университета (г. Ставрополь).

ИКИнГРИн елена николаевна – кандидат социологических наук, доцент, председатель 
нижневартовского отделения Российского общества социологов (г. Уфа).

ИМАнМУхАМетоВА Бахтыгуль Меглипалатовна – заместитель директора по социальной 
и воспитательной работе филиала Ставропольского государственного педагогического институ-
та (г. Буденновск).

КАБУШКо Анна Юрьевна – кандидат педагогических наук, Декан факультета специаль-
ной педагогики Ставропольского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

КАГеРМАзоВА лаура цраевна – доктор психологических наук, профессор Кабардино-
Балкарского государственного университета им. х.М. Бербекова, академик РАен (г. нальчик).

КАлИнЮК евгений Станиславович – бакалавр Саратовской государственной юридичес-
кой академии (г. Саратов).

КАнеВСКАя жанна олеговна – кандидат педагогических наук, доцент Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Ставрополь).

КАРГАПолоВА екатерина Владимировна – доктор социологических наук, профессор Аст-
раханского государственного архитектурно-строительного университета (г. Астрахань).

КАРГАПольцеВ Сергей Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рии и философии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета.

КАРИБДжАнян Артур Самвелович – кандидат экономических наук, доцент Ставрополь-
ского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

КеКееВА зинаида очировна – кандидат педагогических наук, декан факультета педаго-
гического образования и биологии Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городо-
викова (г. Элиста).

КИхтенКо любовь Федоровна – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
физической культуры и здоровьесбережения ГБУ ДПо СКИРо ПК и ПРо (г. Ставрополь).

КлеМенчУК Светлана Петровна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры хореографии Ставропольского государственного педагогического института.

КоБзАРеВА Инна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психоло-
гии Ставропольского государственного педагогического института.

КоБлеВА Анжела лионтьевна – кандидат психологических наук, доцент Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Ставрополь).

КолеСИнА Карина Юрьевна – доктор психологических наук, профессор Южного феде-
рального университета (г. Ростов-на-Дону).

КолоБоВА Ирина Юрьевна – старший преподаватель кафедры иностранных языков Во-
ронежского государственного технического университета (г. Воронеж).

КолоСоВА ольга Юрьевна – доктор философских наук, доцент Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета МВД России (г. Ставрополь).
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КолПАчеВ Виктор Васильевич – доктор педагогических наук, профессор Ставропольско-
го государственного педагогического института, (г. Ставрополь).

КолПАчеВА ольга Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор Ставропольского 
государственного педагогического института, (г. Ставрополь).

КоРляКоВА Светлана Георгиевна – доктор психологических наук, профессор Ставро-
польского государственного педагогического института, (г. Ставрополь).

КоРолЁВА Анна олеговна – магистр Саратовского государственного университета им. 
н.Г. чернышевского (г. Саратов).

КоСоВ Геннадий Владимирович – доктор политических наук, профессор, руководитель 
филиала Фонда развития гражданского общества (г. Ставрополь).

КоСтенКо лидия Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент Ставропольского 
государственного медицинского университета (г. Ставрополь).

КРАВцоВ Федор егорович – кандидат философских наук, доцент Московской государс-
твенной академии ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябина, (г. Моск-
ва).

КРАСИльнИКоВ Владимир Вячеславович – кандидат технических наук, доцент Ставро-
польского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

КРАСноКУтСКИй Дмитрий николаевич – начальник Ставропольского филиала Красно-
дарского университета МВД России (г. Ставрополь).

КРАСнянСКАя татьяна Максимовна – доктор психологических наук, профессор филиала 
Ставропольского государственного педагогического института (г. ессентуки).

КРАЮШКИнА Светлана Владимировна – кандидат политических наук, доцент тульского 
государственного педагогического университета им. л.н. толстого (г. тула).

КУзнецоВ Вячеслав Геннадиевич – старший преподаватель филиала Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Буденновск).

КУзнецоВ Г.т. – преподаватель филиала Ставропольского государственного педагоги-
ческого института (г. Буденновск).

КУзнецоВА н.В. – преподаватель филиала Ставропольского государственного педагоги-
ческого института (г. Буденновск).

КУзнецоВА наталья Александровна – кандидат филологических наук, доцент филиала 
Ставропольского государственного педагогического института (г. Буденновск).

КУзнецоВА татьяна Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русс-
кого языка Ставропольского государственного педагогического института.

КУнц елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор челябинского госу-
дарственного университета (г. челябинск).

КУлеШИн Максим Георгиевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 
права Ставропольского государственного педагогического института.

лАзАРеВ Дмитрий Александрович – преподаватель Ставропольского филиала Красно-
дарского университета МВД России (г. Ставрополь).

лАПИнА Ирина Юрьевна – доктор исторических наук, доцент, проректор по внешним свя-
зям и молодежной политике Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительно-
го университета.

леВИтСКАя Алина Афакоевна – кандидат филологических наук, ректор Северо-Кавказс-
кого федерального университета (г. Ставрополь).

леоноВА наталья Александровна – кандидат исторических наук, доцент Ставропольско-
го государственного педагогического института (г. Ставрополь).

леПИлКИнА ольга Ивановна – доктор филологических наук, профессор Северо-Кавказ-
ского федерального университета, член межведомственного совета при Правительстве Став-
ропольского края по информационному противодействию экстремизму и терроризму (г. Став-
рополь).

леСнИченКо Инна Павловна – кандидат юридических наук, доцент Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь).
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лоГУтоВА елена Владимировна – кандидат психологических наук, доцент оренбургского 
государственного университета (г. оренбург).

лУГоВАя екатерина Александровна – кандидат филологических наук, доцент Ставро-
польского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

лУКьяноВ Алексей Сергеевич – кандидат психологических наук, доцент Северо-Кавказс-
кого федерального университета (г. Ставрополь).

лУКьянцеВ евгений Владимирович – преподаватель Ставропольского базового меди-
цинского колледжа (г. Ставрополь).

лУКьяШКо Алена Геннадиевна – ассистент кафедры физкультурно-оздоровительных 
технологий Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

лУШнИКоВ Дмитрий Александрович – доктор социологических наук, профессор Северо-
Кавказского федерального университета (г. Ставрополь).

ляШенКо Вячеслав николаевич – старший преподаватель кафедры тС и оП Ставро-
польского филиала Краснодарского университета МВД России (г. Ставрополь).

МАГоМеДоВ Руслан Расулович – доктор педагогических наук, профессор Ставрополь-
ского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

МАжАРенКо Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, старший преподава-
тель Ставропольского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

МАКСИМоВ Владимир Юрьевич – кандидат юридических наук, доцент филиала Московс-
кого университета приборостроения и информатики в г. Ставрополе

МАлоФей Александр олегович – кандидат технических наук, профессор Ставропольско-
го филиала Краснодарского университета МВД России (г. Ставрополь).

МАСАеВА зарема Вахаевна – кандидат психологический наук, доцент чеченского госу-
дарственного университета (г. Грозный).

МАСАлоВ Александр Григорьевич – доктор политических наук, профессор Ставрополь-
ского филиала Московского педагогического государственного университета им. М.А. Шолохо-
ва (г. Ставрополь).

МАУль Анна Викторовна – старший преподаватель филиала Ставропольского государс-
твенного педагогического института (г. Буденновск).

МеДВеДеВА лариса Михайловна – старший преподаватель Ставропольского государс-
твенного педагогического института (г. Ставрополь).

МеДВеДеВА нина Ильинична – доктор психологических наук, профессор кафедры психо-
логии Ставропольского государственного педагогического института.

МИГАчеВА Марина Васильевна – кандидат социологических наук, руководитель цент-
ра содействия трудоустройству и профессиональному сопровождению выпускников Ставрополь-
ского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

МИРоненКо ольга Юрьевна – преподаватель Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета им. М.А. Шолохова (г. Ставрополь).

МИРоШнИченКо Александр Владимирович – кандидат психологических наук, доцент 
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

МИхАйлИченКо николай Анатольевич – кандидат экономических наук, доцент Ставро-
польского государственного педагогического института (г. Ставрополь).

МИШИнА Анна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Ставрополь).

МИШИнА Марина Михайловна – доктор психологических наук, профессор института психо-
логии им. л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва).

МоРозоВА Анна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент Ставропольско-
го государственного педагогического института (г. Ставрополь). 

нАУМоВ Александр Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического университета (г. Пермь).

неБытоВ Константин Владимирович – директор Медицинского центра им. Д.Р. лунца, 
судебный психолог-эксперт, член координационно-методического совета ГУ МВД Росси по СК 
(г.  Ставрополь).
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неМАШКАлоВ Павел Григорьевич – кандидат исторических наук, доцент Ставропольско-
го государственного педагогического института (г. Ставрополь).

неСтеРоВ Алексей Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент Ставропольского го-
сударственного педагогического института (г. Ставрополь).

нечАеВА Светлана Викторовна – кандидат социологических наук, доцент филиала Мос-
ковского университета приборостроения и информатики в г. Ставрополе.

нИКАБАДзе ольга Сергеевна – кандидат педагогияеских наук, доцент Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Ставрополь).

ноСАчЁВА надежда Васильевна – старший преподаватель филиала Ставропольского 
государственного педагогического института (г. Буденновск).

оГАнеСян Сергей Саядович – доктор педагогических наук, профессор ФКУ нИИ ФСИн 
России, главный научный сотрудник, государственный советник РФ 1 класса, член экспертного со-
вета Комитета по общественным объединениям и религиозным организациям ГД РФ (г. Москва).

озеРоВ Виктор Петрович – доктор психологоческих наук, профессор Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь).

оСтРоВСКАя Инна Валериевна – заведующая отделом ФГБУК «Государственный музей 
героической обороны и освобождения Севастополя» (г. Севастополь).

ПАнИн Виктор николаевич – доктор политических наук, профессор Пятигорского госу-
дарственного университета, директор Института международных отношений, директор нИИ 
стратегических исследований (г. Пятигорск).

ПАнИн Владимир Алексеевич – доктор физико-математических наук, профессор, ректор 
тульского государственного педагогического университета им. л.н. толстого (г. тула).

ПАноВ евгений Валентинович – кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафед-
ры физической подготовки Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск).

ПАУтоВА екатерина Сергеевна – старший преподаватель, филиала Ставропольского го-
сударственного педагогического института (г. Буденновск).

ПетРенКо олег Андреевич – кандидат филологических наук, доцент Северо-Кавказского 
федерального университета (г. Ставрополь).

ПетРоВ Владимир николаевич – доктор социологических наук, профессор Кубанского го-
сударственного университета (г. Краснодар).

ПетРУнеВА Раиса Маратовна – доктор педагогических наук, профессор, проректор по 
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