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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЁЖНОМУ ТЕРРОРИЗМУ  

И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

Ханалиев В.Ю., Абиева Э.Г.  

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский  

университет» Минздрава Росси 

Кафедра фтизиопульмонологии, 

Кафедра педагогики и психологии г. Махачкала 

 

В последнее время терроризм и экстремизм перешли в разряд 

острейших глобальных проблем, способных подорвать устои даже 

самого стабильного и благополучного государства. 

Согласно статистике, составленной Генеральной прокуратурой 

России, три республики Северного Кавказа стали лидерами по пре-

ступлениям террористической направленности за январь-апрель 

2022 года. 

На первом месте в рейтинге расположился Дагестан. В нашем 

регионе зафиксированы 226 преступлений, связанных с террориз-

мом. Второе место заняла Ингушетия. За январь-апрель 2022 года в 

регионе произошло 61 противоправное действие. Третьей стала Че-

ченская Республика - 37 преступлений террористического характера. 

Актуальной задачей современности является снижение роста 

проявлений молодежного экстремизма и терроризма, а также по-

вышение эффективности их профилактики в студенческой среде. 

Молодежь в силу возрастных особенностей является наиболее 

чувствительной к восприятию и трансляции экстремистских идей. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремист-

ской активности, является возраст от 14 до 22 лет. Почему моло-

дежь в это время легко подвержена внушению и манипулированию? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Сказывается и отсутствие 

жизненного опыта, и влияние ложных авторитетов, и желание про-

явить себя. Имеет место и психологический фактор - закомплексо-

ванность и нестабильность жизненных устоев, которые характерны 

для молодого возраста.     

Определяющим условием в разработке стратегии в антитерро-

ристической работе (и в определенном смысле – единственно эф-

фективным) должна быть педагогическая, образовательная деятель-
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ность, направленная на перестройку общественного сознания, воз-

действие на восстановление позитивных ценностных ориентиров у 

молодых людей. 

Важным направлением профилактики терроризма и экстремиз-

ма в молодежной среде является патриотическое воспитание. 

Выделяют четыре основных направления патриотического вос-

питания: духовно-нравственное, культурно-историческое, граждан-

ско-правовое, военно-патриотическое. 

 Духовно-нравственное направление включает в себя формиро-

вание нравственно устойчивой цельной личности, обладающей та-

кими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к родине и своему народу; воспита-

ние уважения к семье, родителям, семейным традициям; формиро-

вание социальной активности, направленной на служение интере-

сам своего отечества; воспитание отношения к труду как к жизнен-

ной необходимости, главному способу достижения успеха в жизни; 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.    

Культурно-историческое направление предполагает воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей «малой» Родине, родному 

краю, еѐ замечательным людям; вовлечение учащихся в работу по 

сохранению культурных и исторических памятников боевой и тру-

довой славы; формирование чувства национальной гордости, наци-

онального самосознания, способности жить с людьми других куль-

тур, языков и религий. Гражданско-правовое направление ориенти-

ровано на изучение государственной системы РФ, значение еѐ кон-

ституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей 

гражданина России; формирование глубокого понимания граждан-

ского долга, ценностного отношения к национальным интересам 

России, еѐ суверенитету, независимости и целостности; формирова-

ние культуры правовых отношений, стремление к соблюдению за-

конодательных норм; развитие реально действующего школьного 

самоуправления.  

Военно-патриотическое направление включает в себя изучение 

военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей республики в годы Великой Отече-

ственной войны; сохранение воинских традиций, связи поколений 

защитников родины, организация встреч учащихся с ветеранами 

войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и ан-
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титеррористических операций; формирование позитивного образа 

вооруженных сил Российской Федерации, готовности к выполне-

нию воинского долга. 

Система патриотического воспитания образовательного учре-

ждения постоянно совершенствуется, появляются новые формы и 

методы работы с облучающимися, которая не должна сводиться 

только к военно-патриотическому аспекту, чтобы исключить из-

лишнюю милитаризацию и воинственность молодежи. В работе по 

профилактике экстремизма и терроризма необходимо реализовать 

истинное значение патриотизма – любовь к своей стране и своему 

народу, потребность заниматься самообразованием, самосовершен-

ствованием для становления полезной обществу и государству лич-

ности. 

Важную роль в профилактике терроризма и экстремизма также 

играют содержание и сущность образовательного процесса. Разви-

тие универсальных способностей человека выступает целью педаго-

гической деятельности. Совершенствование участника образова-

тельного процесса возможно осуществить за счет расширения про-

граммного содержания гуманитарных дисциплин и конкретных со-

циально-гуманитарных теорий, гуманистического потенциала фун-

даментальных концепций образования как выстраивания целостной 

личности. Эти теории должны стать базисом для современных обра-

зовательных программ и прикладных педагогических технологий, 

развивающих креативный тип мышления и рациональные основа-

ния общения. 

Вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремиз-

ма в студенческой среде находятся под пристальным вниманием 

руководства Дагестанского государственного медицинского уни-

верситета.  Мероприятия по данной направленности проводятся в 

вузе на основании Комплексной программы противодействия идео-

логии терроризма в Республике Дагестан и Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы. 

На главной странице сайта университета имеется подраздел под 

названием «Противодействие экстремизму и терроризму». Управ-

лением по безопасности и воспитательным блоком университета ре-

гулярно проводятся беседы, встречи со студентами и профессор-

ско–преподавательским составом, для разъяснения и изучения ука-

занных там материалов. 
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В университете также утвержден и принят к исполнению План 

мероприятий по обеспечению безопасности при установлении раз-

личных уровней террористической опасности (повышенный, высо-

кий, критический). Стоит также отметить, что вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности университета обсуждаются прак-

тически на всех заседаниях ректората, в т.ч. практикуется заслуши-

вание отчетов управления по безопасности, административно – хо-

зяйственного управления, проректора по воспитательной работе, а 

также помощника ректора по вопросам безопасности. 

Во всех учебных корпусах и общежитиях ДГМУ установлены 

красочно оформленные стенды, посвященные антитеррористиче-

ской защищенности учебных образовательных учреждений.  

Основным направлением профилактики ассоциальных явлений 

в университете остается организация максимальной занятости сту-

дентов, стремление отвлечь их от влияния негативных факторов, 

формирование у них установки на здоровый образ жизни, выработ-

ка в их сознании и поведении высокоустойчивого иммунитета к не-

терпимости к криминальным явлениям и прежде всего к террориз-

му. Для реализации этих задач в университете создана стройная си-

стема мер, цель которой создание единой образовательной, науч-

ной, духовно-нравственной и культурно-досуговой среды, где каж-

дый студент может проявить себя, реализовать свои лучшие лич-

ностные качества. 

Профилактика терроризма и экстремизма среди студентов про-

водится здесь с первых учебных дней. Первокурсникам выдаются 

памятки по безопасности, где они могут ознакомиться с тем, что та-

кое экстремизм, каковы его признаки и как не поддаться экстре-

мистской вербовке. 

Профилактика экстремизма также осуществляется в общежитиях 

университета. Профилактическая работа проводится и с иностран-

ными студентами, выходцами из стран Ближнего и Дальнего зару-

бежья. Территории некоторых из этих стран охвачены различными 

открытыми вооружѐнными конфликтами либо находятся в состоя-

нии взаимных межгосударственных и межэтнических претензий. 

Мы убеждены, что важным фактором, играющим существен-

ную роль в профилактике терроризма и экстремизма в молодежной 

среде, по-прежнему, является университетская среда. Экстремизм 

невозможен в условиях свободной коммуникации, открытого диа-

лога образовательного процесса. Представители различных типов 
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мировоззрения, взглядов, традиций, вступая общественный диалог, 

с необходимостью выстраивают поле обмена значениями, смысла-

ми, единые стандарты коммуникации, контролируемые и принима-

емые всеми участниками процесса. Форма организации учебного 

процесса студенческого сообщества отторгает проявления крайно-

стей. 

То же можно сказать и о внеучебной деятельности, проходящей 

под эгидой учреждений высшего образования: культурно-массовых, 

досуговых, спортивных, трудовых, волонтерских и прочих меро-

приятиях, акциях и кампаниях. Эта деятельность может осуществ-

ляться в форме съездов, форумов, слетов, концертов, соревнований 

и т.д. 

Особое внимание нужно уделять антитеррористическому обра-

зованию, системной пропаганде правовых знаний в учебных заве-

дениях, информированию обучающихся об уголовной ответствен-

ности за террористические деяния. Молодежь должна знать об уго-

ловной ответственности за преступления террористической и экс-

тремистской направленности. 

 

 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ С РЕЛИГИОЗНЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА 

 
Муслимов Э.С. 

 

Известно, что одним из факторов, определяющих стабильную 

обстановку в Республике Дагестан является ситуация в религиозной 

среде, взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с религиозными организациями республики.  

Большая часть населения Республики Дагестан принадлежит к 

этническим группам, исторически исповедующим ислам – около 

94%, в том числе 91% суннитского направления, менее 3% – шиит-

ского, около 5% относится к народам, традиционно исповедующим 

православное христианство (РПЦ), около 1% к народам, исповеду-

ющим иудаизм. 
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Основная часть последователей суннитского направления в ис-

ламе придерживается шафиитского (распространен среди предста-

вителей большинства дагестанских народов) и ханафитского (но-

гайцы и татары) мазхабов – ортодоксальных правовых школ. По-

следователи шиизма следуют джафаритскому мазхабу. 

 
Справка о религиозных организациях РД:  

По данным МО и ГО РД по состоянию на 01.01.2022 года в рес-

публике функционирует 2801 религиозных организаций.  

Из них исламских – 2753,  

в том числе ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» – 1, 

джума-мечетей - 1352, квартальных мечетей - 1163, молитвен-

ных домов – 214.     
вузов – 6 с обучением в них около 624 студентов, медресе – 16 

(+ 1 филиал) с обучением около 1310 учащихся, примечетских школ 

– около 173 с обучением в них ориентировочно 4527 чел;  

1 союз исламской молодежи.  
 

христианских организаций – 42. Православных организаций – 

30, в том числе Махачкалинская епархия РПЦ, из которых регистра-

цию имеют 18, не имеют регистрацию 6 (в войсковых частях, местах 

заключения осужденных, на пл.Ленина г.Махачкалы); (протестант-

ских - 9, армянская апостольская церковь - 2, старообрядцы - 1). 

 

иудейских организаций – 6 (все имеют регистрацию), в том 

числе Централизованная религиозная организация иудейских об-

щин - 1. 

Всего в Управлении Минюста по РД регистрацию имеют 882 

религиозных организаций всех конфессий и религиозных образова-

тельных учреждений. 

Межконфессиональные отношения в Республике Дагестан в 

настоящее время остаются стабильными и основаны на многогран-

ной работе органов государственной власти и местного самоуправ-

ления с религиозными организациями по поддержанию доброжела-

тельных отношений и тесного взаимодействия между представите-

лями конфессий.  

В Республике Дагестан созданы благоприятные условия для 

развития всех конфессий. При Главе Республики Дагестан создан 

Совет по взаимодействию с религиозными организациями, в 
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котором с участием руководителей и авторитетных представите-

лей всех конфессий регулярно обсуждаются актуальные вопросы 

межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений. 

Поддержанию стабильной обстановки в религиозной среде спо-

собствует реализация государственной программы «Взаимодей-

ствие с религиозными организациями в Республике Дагестан и 

их государственная поддержка», которая является базовым доку-

ментом в работе с религиозными организациями и религиозными 

образовательными учреждениями Республики Дагестан.   

Благодаря целенаправленной и взвешенной политике руковод-

ства Республики Дагестан в сфере государственно - конфессиональ-

ных отношений, активной позиции руководителей республиканских 

религиозных конфессий и тесного взаимодействия органов власти с 

ними, религиозная ситуация в Республике Дагестан имеет по-

ложительную динамику развития.  

Совместная работа органов государственной власти, мест-

ного самоуправления и республиканского духовенства осу-

ществляется в таких важных направлениях, как религиозное обра-

зование и просвещение, укрепление межконфессионального (внут-

риконфессионального) мира и согласия, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи, профилактика идеологии 

экстремизма и терроризма.   

Во всех муниципальных образованиях действуют Советы 

имамов, которые привлекаются к работе по духовно - нравствен-

ному, патриотическому воспитанию молодежи, противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма. Представители религиозных 

организаций входят в составы общественных советов муниципаль-

ных районов и городских округов республики. 

Власть и религия работают вместе по воспитанию в молодых 

людях нравственные принципы поведения в обществе, семье и 

в школе. Нельзя допускать, чтобы дети входили в самостоятельную 

жизнь неподготовленными, без твердых духовных и нравственных 

устоев. 

Руководители традиционных конфессий поддерживают 

проводимую в Республике Дагестан курса по борьбе с коррупци-

ей, профилактике идеологии экстремизма и терроризма, наркома-

нии, наведению порядка в сферах экономики, здравоохранения, об-

разования, жилищно-коммунального хозяйства.   
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Особо следует отметить позицию официального духовенства 

Республики Дагестан к специальной военной операции России на 

Украине, в которой принимают участие и военнослужащие из Да-

гестана. Как вы знаете, специальная военная операция в Украине 

началась 24 февраля 2022 года. У молодежи возникало множество 

вопросов по этой ситуации и в частности хотели услышать точку 

зрения руководителей религиозных конфессий Дагестана. Исчерпы-

вающий ответ с точки зрения религии ислам был озвучен председа-

телем ЦИРО «Муфтият РД» Мухаммадом Майрановым, который 

разъяснил причины начала СВО и необходимость мусульманам за-

щищать интересы своей страны. Он привел доводы и объяснил, что 

наши ребята участвующие в этой СВО как мусульмане выполняют 

свой долг.  

Между религиозными организациями разных конфессий 

налажено тесное взаимодействие и сотрудничество по пропаган-

де здорового, нравственного образа жизни среди населения, уважи-

тельного отношения к семейным ценностям, противодействию 

идеологии невежества и насилия, в борьбе с распространением 

наркомании, алкоголизма и других асоциальных проявлений в об-

ществе. В мечетях, храмах и синагогах Дагестана постоянно чита-

ются проповеди на тему духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодежи.   

В целях изучения состояния и тенденций развития религиозной 

ситуации в Республике Дагестан по заказу Миннаца РД в 2021 г. 

АНО Информационно-аналитический центр «Фикр» проведено со-

циологическое исследование в Республике Дагестан. 

Итоги социсследований показали, что значительное количество 

опрошенных оценивает межконфессиональные отношения в Рес-

публике Дагестан как благоприятные и подавляющее большинство 

опрошенных (71%) считают, что они легко находят общий язык с 

людьми вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. 

Только 15.1% отметили незначительные трудности при общении с 

людьми других конфессий.  

Подавляющее большинство респондентов (79%) знают о дея-

тельности органов власти Республики Дагестан достаточно для того, 

чтобы эту деятельность оценить. При этом положительные оценки 

деятельности дают 71% опрошенных и 10% - отрицательные.  

Участие религиозных организаций в жизни общества в той или 

иной степени одобряют 78% респондентов, не одобряют их участие 
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– 20%, затруднились с ответом – 1,4%.  У представителей конфес-

сий мнение по этому вопросу принципиально не отличаются и со-

ставляют: 

- ислам – 76% против 22%; 

- христиане – 78% против 21%; 

- иудеи – 85 против 15%. 

Этот показатель является свидетельством возросшей активно-

сти представителей религиозных конфессий республики в жизни 

общества. 

Взаимоотношения между представителями основных кон-

фессий характеризуются как стабильные и добрососедские. Они 

имеют позитивный опыт взаимодействия с представителями других 

конфессий, что позволяет констатировать наличие некоторой поло-

жительной динамики в межконфессиональных отношениях в рес-

публике в течение последних лет. Межконфессиональная неприязнь 

в республике не имеет распространения и население республики 

демонстрирует высокую степень межрелигиозной и межкультурной 

толерантности.   

Данные опроса также позволяют заключить, что в процессе ис-

следования не выявлено каких-либо неконтролируемых конфликто-

генных факторов, связанных с дискриминацией по конфессиональ-

ному и этническому признакам. 

В рамках плановых и программных мероприятий в республике 

регулярно проводятся мероприятия по организации диалоговых 

площадок с целью сохранения межконфессионального (внутрикон-

фессионального) мира и согласия в обществе, противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с опасными пороками 

общества, в частности наркомании, с участием представителей Муф-

тията РД, Махачкалинской епархии РПЦ и Централизованной рели-

гиозной организации иудейских общин РД, авторитетных религиоз-

ных деятелей с российских регионов и мусульманских стран.  

Регулярным стало проведение в Республике Дагестан Недели 

гармоничных межконфессиональных отношений. В рамках Недели в 

республике проводятся встречи представителей конфессий с учащи-

мися, круглые столы с участием представителей всех религий, вы-

ездные экскурсии к культовым сооружениям и священным местам.  

Традиционным стало проведение на республиканском уровне 

религиозных праздников Рождество Христово, Пасха, Песах, Хану-

ка, Ураза-байрам, Курбан-Байрам с участием большого количества 
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людей - представителей всех конфессий. Данное обстоятельство 

способствует укреплению взаимоотношений между представителя-

ми конфессий, усилению доверия представителей конфессий, насе-

ления республики к органам государственной власти. 

Ежегодными стали проведение Международного межрелигиоз-

ного молодежного форума (в 2022 году проведен 9-й по счету); 

Конгресса религиозных лидеров Северного Кавказа (в 2020 г. про-

веден 8-й по счету); богословские конференции, круглые столы, по-

священные межконфессиональным и межнациональным отношени-

ям, сохранению мира и стабильности в обществе, противодействию 

идеологии экстремизма терроризма и др. 

Единство в многообразии народов республики идеально де-

монстрируется на коллективных ифтарах и сухурах, которые 

проводятся ежегодно по всей республике в так называемых 

шатрах Рамадана. В проведении ифтаров участвуют представите-

ли органов государственной власти, бизнеса, религиозных и обще-

ственных организаций. Там собираются самые разные люди. Двери 

открыты для всех, независимо от национальной и религиозной 

принадлежности, социального статуса, возрастных категорий и 

гендерных различий. В шатрах Рамадана царит особая атмосфера. 

Коллективная трапеза сопровождается насыщенной культурной 

программой, выступлениями и поздравлениями в адрес друг друга. 

На таких площадках идет процесс культурного обмена и духовного 

обогащения. 

Международный межрелигиозный молодежный форум – соци-

альный, образовательный, просветительский проект, направленный 

на духовно-нравственное воспитание и культурное просвещение в 

духе мирного сосуществования, взаимопонимания, взаимоуважения 

и сотрудничества представителей молодого поколения, исповеду-

ющих ислам, православие и иудаизм, противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в Республике Дагестан. 

Цель Форума - приобщение молодежи к истинным ценностям 

традиционных для России религий, расширение и укрепление меж-

конфессионального диалога и сотрудничества в молодежной среде, 

нравственно-патриотическое воспитание молодежи, противодей-

ствие идеологии экстремизма и терроризма. 

Миссия Форума – личностное, интеллектуальное, культурное, 

спортивное развитие и физическое оздоровление участников. 
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Участниками Форума являлись молодые люди, возраст которо-

го не менее 14 и не более 25 лет соответственно. 

Стало регулярным проведение республиканских «Уроков 

мужества», с участием представителей органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных и религи-

озных деятелей, а также встречи с сотрудниками правоохранитель-

ных органов, участвовавших в мероприятиях антитеррористическо-

го характера. Мероприятия направлены на патриотическое воспита-

ние молодежи республики.  

Так, в период с 30 марта по 2 апреля 2022 г. продолжена ре-

ализация проекта «Вахта Героев» в Республике Дагестан. В Рес-

публику Дагестан приглашены 14 Героев Российской Федерации, с 

участием которых в городах и районах республики проведены ме-

роприятия (встречи), направленные на духовно-нравственное и пат-

риотическое воспитание молодежи. 

Представители конфессий республики активно участвуют в 

республиканских мероприятиях, направленных на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание населения - Парад По-

беды, День государственного флага, День России, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом, День единства народов Дагестана и др. 

Одним из важных направлений в профилактике идеологии тер-

роризма в молодежной среде является проведение на базе образова-

тельных организаций воспитательных, культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи непри-

ятия идеологии экстремизма и терроризма и привитие им тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей. В республи-

ке Дагестан приняты и реализовываются государственная программа 

««Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 

Республике Дагестан» и подпрограммы «Профилактика и противо-

действие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан». 

Экстремизм и терроризма являются одной из наиболее сложных 

проблем российского общества (и не только) и прямые или косвен-

ные последствия его, затрагивают практически все основные сферы 

жизни: политическую, экономическую, социально-общественную.    

Основополагающим (базовым) документом по профилактике 

идеологии экстремизма является Стратегия противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации, которая в обновленной ре-

дакции 29 мая 2020 года утверждена Президентом Российской 

Федерации.   
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Важное значение в Стратегии придается работе в сфере соци-

альной и культурной адаптации иностранных граждан.   

Особую тревогу вызывает ориентированность экстремистских и 

террористических организаций на молодежь, распространение в 

обществе мнения о приемлемости насилия для достижения постав-

ленных целей и использования для этого сети «Интернет».  

Если ранее не придавалось значение, то сегодня особое внима-

ние сосредоточено на противодействии распространению экстре-

мистской и террористической идеологии через телекоммуникацион-

ные сети и Интернет, которые становятся, по сути, основным меха-

низмом (средством) вербовки и распространения идеологии насилия.  

Приведу некоторые статистические данные за 2021 год, в част-

ности, в сети Интернет установлено 1483 источников информации, 

содержащих материалы с признаками идеологии экстремизма и 

терроризма, из которых заблокировано 1096. 

На интернет ресурсах известных дагестанских изданий («Чер-

новик», «Новое дело», «Свободная Республика», РИА «Дербент», 

«ОнКавказ», «Кавполит», «Кавказский узел», «Кавказ.Реалии») 

имелись 116 учетных записей экстремистского характера, 146 групп 

в социальных сетях с количеством более 13 млн. пользователей, яв-

лялись объектом мониторинга. 

Кроме того, результаты социологического исследования, про-

веденного в 15-ти муниципальных образований РД (1 500 чел ре-

спондентов)  по заказу Миннаца РД по оценке эффективности дей-

ствий органов государственной власти и местного самоуправления 

по профилактике экстремизма и терроризма, регионального обще-

ственного мнения показывают, что проблема экстремизма в даге-

станском обществе все еще актуальна, до 1/3 общественности рес-

публики (27,4%) обеспокоена подверженностью местной молодежи 

влиянию экстремистских идей и идеологий. При этом почти каж-

дый пятый респондент (18,3%) считает, что воздействию подобных 

идей подвержены многие дагестанцы безотносительно их возраст-

ной группы. 

Высокие статистические показатели совершаемых в Дагестане 

преступлений экстремистской направленности объясняются боль-

шим числом респондентов наивностью и необразованностью даге-

станской молодежи, которая по своему легкомыслию вовлекается в 

экстремистскую деятельность. На втором месте по популярности 

ответов о причинах экстремизма в регионе находятся такие объяс-
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нения, как: отсутствие перспектив на достойную жизнь у большин-

ства дагестанской молодежи; плохое материальное положение жи-

телей республики. Следом называется такая причина как корруп-

ция, взяточничество, кумовство и воровство во власти. Почти 28% 

респондентов связывают проявления экстремизма в Дагестане с де-

ятельностью проповедников экстремистских идей и идеологий. 

23,8% участников опроса считают причиной экстремизма в Даге-

стане стремление к легким деньгам и преступному обогащению 

приверженцев экстремизма. Таким образом, среди факторов, по-

рождающих экстремизм и терроризм в Дагестане лидируют соци-

ально-экономические, психологические, политико-управленческие 

и внешние. 

Почти каждый третий (31,4%) опрошенный дагестанец сталки-

вается в Сети Интернет и других источниках массовой информации 

с экстремистскими и террористическими материалами. При этом 

7,4% участников опроса довольно часто сталкиваются с подобного 

рода информацией. 

Актуальность проблемы экстремизма и терроризма в Дагестане, 

по мнению участников опроса, все еще высокая, хотя наиболее ак-

туальными (топ-5) проблемами общества дагестанцы считают: рост 

цен (78,3%); коррупцию и взяточничество (51%); ухудшение состо-

яния окружающей среды (47%); рост безработицы (46%) и бедность 

(44,4%). Безусловно, эти проблемы влияют и на проявления экстре-

мизма и терроризма в регионе. 

Проблема распространения экстремистских и террористических 

идей среди молодежи была отмечена 16,7% участников опроса, а 

проблема роста национализма, ухудшения межнациональных отно-

шений – 14,4% респондентов. Кроме того, свыше 15% участников 

опроса к числу проблем дагестанского общества, которые их трево-

жат больше всего, отнесли угрозу взрывов и других терактов. 

Результаты опроса свидетельствуют, что у большей части насе-

ления республики сформировалось адекватное понимание сущности 

понятия «экстремизм», его пагубности как для общества и государ-

ства, так и для отдельного человека, его семьи и близких. Экстре-

мизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского 

мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государ-

ственную целостность РФ, создает реальную угрозу сохранению 

основ конституционного строя, межнационального (межэтническо-

го) и межконфессионального согласия. 
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В 2021 году в целях усиления проводимой профилактической 

работы с детьми, возвращенными из зон боевых действий совмест-

но с Уполномоченным по правам ребенка в РД проведены порядка 

15 мероприятий с охватом около 150 детей, среди которых можно 

отметить и снятый по заказу Миннаца РД документальный фильм 

«Как я стала женой экстремиста», повествующий от лица реальных 

женщин, переживших трагический опыт нахождения в ИГИЛ, поз-

воляющий поднять очень важную проблему о том, что не следует 

смешивать понятия ислама и исламского экстремизма. Данный 

фильм показан на республиканских телеканалах и размещен сети 

Интернет. 

По данным портала правовой статистики Генеральной прокура-

ту РФ в Республике Дагестан за первые четыре месяца 2022 года за-

регистрировано преступлений экстремистской направленности 22 

(АППГ – 35), т.е. отрицательное сальдо составило – 37,1%. 

Кроме того, по данному категорию преступлений Республика 

Дагестан среди всех субъектов РФ занимает третье место, после 

Москвы и Ставропольского края. А с 2017 по 2020 год мы были 

единоличными лидерами указанного рейтинга. 

В настоящее время и с учетом складывающейся обстановки во-

круг Российской Федерации, многократно возрастает роль «третье-

го сектора» в патриотическом воспитании подрастающего поколе-

ния, сохранении общей исторической памяти и традиционных усто-

ев российского общества. 

В данном контексте необходимо подчеркнуть то, что наши об-

щественные и религиозные организации от слов перешли к делу. 

При активном участии региональных некоммерческих организаций 

организована рабочая группа, которая за отчетный период собрали 

гуманитарную помощь на более чем 100 тон, а также порядка не-

сколько миллионов рублей денежных средств для приобретение не-

обходимые товаров. 

По инициативе Махачкалинской Епархии Русской православ-

ной церкви совместно с Муфтиятом РД, Советом иудейских общин 

республики и при поддержке Миннаца проведена дискуссионная 

площадка (платформа) «Религия и современный мир», в рамках ко-

торой в декабре 2021 года прошло пять заседаний («Религия и по-

литика», «Свобода и права человека в религиозном понимании и в 

жизни общества», «Религия и светское образование», «Религия и 

материальные блага», «Религия и социальное служение»), на кото-

https://mahachkala.bezformata.com/word/religiya-i-materialnie-blaga/16649083/
https://mahachkala.bezformata.com/word/religiya-i-materialnie-blaga/16649083/
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рых происходили дебаты и сверялись позиции по наиболее актуаль-

ным тематикам и вопросам современной ситуации, в том числе и 

вопросам противодействия экстремизму. Данный Форум получил 

весьма позитивные отклики со стороны экспертного содружества и 

институтов гражданского общества, представителей конфессий.  

Совместно с представителями республиканских ведомств и 

религиозных организаций проведены тематические встречи с 

учащимися и студентами ссузов РД по вопросам воспитания куль-

туры межконфессионального и межнационального общения, непри-

ятия идеологии экстремизма и терроризма. Данные мероприятия 

прошли в 2021-2022 гг. в СОШ №14 и №17 и гимназии №3 

г.Хасавюрт, СОШ №4 и №7 г.Буйнакск, Сельскохозяйственном 

колледже им. Ш.И. Шихсаидова, Колледж экономики и предприни-

мательства г.Буйнакск, Дербентском кадетском корпусе (школа-

интернат)» им. В.А.Эмирова г.Дербент, Железнодорожном колле-

дже и Колледже народных промыслов и туризма г.Дербент, Гимна-

зии №1 г.Кизилюрт, СОШ №1 с.Новый-Чиркей Кизилюртовского 

района, СОШ №2 п.Ленинкент, СОШ №26 г.Махачкала, Школа-

интернат IV для слабовидящих г.Махачкалы, СОШ №58 

г.Махачкалы, Дагестанском музее изобразительных искусств имени 

П.С. Гамзатовой со студентами Северо-Кавказского института (фи-

лиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Дагестанском колледже куль-

туры и искусств им. Б.Мурадовой, Колледже строительства и ди-

зайна, Техническом колледже, Северо-Кавказском гуманитарно-

многопрофильном колледж им.Имама Шамиля, Колледже строи-

тельства и дизайна г.Махачкалы, Колледже гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, Региональном нефтегазовом колледже, 

Гуманитарно-педагогическом колледже, Медицинском колледже 

им.Башларова, Дагестанском государственном педагогическом уни-

верситете, Дагестанском гуманитарном институте, Дагестанском 

государственном медицинском университете. Общий охват участ-

ников составил 2100 человек.   

Следует отметить, что в рамках проведения профилактических 

мероприятий образовательным учреждениям были вручены раз-

работанные Миннацем РД плакаты «Как не быть завербован-

ным». В плакате разъясняется опасность терроризма, раскрываются 

тактические приемы, используемые для вербовки молодых людей в 

ряды террористических организаций, а также ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности. 
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На различные дискуссионные площадки для молодежи при-

глашаются студенты и учащаяся молодежь республики. Эксперты и 

специалисты всех форумов, конференций и круглых столов встре-

чаются с молодежью. Все встречи проходят в формате диалога - во-

прос-ответ, где обсуждаются самые актуальные вопросы, эксперты 

дают исчерпывающие ответы на все вопросы молодежи. Наглядным 

было проведение дискуссионных площадок в текущем году в рам-

ках работы IX Международного межрелигиозного форума, в кото-

рых приняли участие известные российские ученые, эксперты, спе-

циалисты, представители различных конфессий, органов государ-

ственной власти. Обсуждение проходило в обоюдно заинтересован-

ной обстановке по самым актуальным вопросам современности. 

В августе-сентябре 2021 г. был подготовлен и выпущен в эфир 

телеканала РГВК Дагестан цикл передач в формате ток-шоу, по-

священных профилактике идеологии терроризма. Передачи были в 

частности посвящены следующим темам: 

1. Терроризм - идеология лжи;  

2. Разные, но равные (об этноконфессиональном многообразии 

народов Дагестана);  

3. Духовная безопасность (обеспечение религиозных прав и 

свобод как фактор противодействия идеологии терроризма);  

4. Преступление и наказание (ответственность за преступления 

террористической направленности);  

5. Современные вызовы и угрозы безопасности молодежи;  

6. Социальное служение как фактор дерадикализации; 

7. Дагестан против терроризма (к 100-летию ДАССР); 

8. Дорога от терроризма к миру; 

9. Спасти и сохранить (О том, как уберечь ребенка от идеологии 

терроризма?); 

10. Социальные сети: когда это добро, когда это зло?; 

11. Качество образования: насколько оно влияет на будущее 

нации?; 

12. Сохранение традиционных ценностей (язык, культура, рели-

гия) как способ противодействия идеологии терроризма; 

13. Формирование уважения к культурному, национальному и 

духовному многообразию как фактор противодействия идеологии 

терроризма; 

14. Инструкция по поведению в интернет пространстве: как не 

стать жертвой вербовщиков и распознать опасный контент; 
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15. Любовь и романтика как инструмент вовлечения молодежи 

в террористическую деятельность. (Как не влюбиться в террориста). 

Также в сентябре т.г. были организованы 4 передачи на радио-

станции «Страна гор», посвященные антитеррористической тематике. 

1. Заблудившаяся молодежь (о том, как вербуют в радикальные 

группировки);  

2. Конфессиональные СМИ и профилактика терроризма;  

3. Проблема ресоциализации детей, возвращенных из зон бое-

вых действий в Сирии и Ираке; 

4. Профилактика радикальной идеологии в местах лишения 

свободы.  

Об суждение в таком же формате ток-шоу продолжается и в 

этом году. 

Российское государство поддерживает «традиционный ислам» 

(тарикатский ислам), исторически приживший и взаимодействую-

щий со светскими властями, что официально закреплено в федераль-

ном законе «О свободе совести и религиозных объединениях» (при-

нят в сентябре 1997 г., а затем подтвержден в его дагестанской вер-

сии в декабре того же года). Ислам в Дагестане впервые получил 

статус признанной, самой «традиционной» (тарикатской) после пра-

вославия конфессии. Закон защищает интересы «традиционного (та-

рикатского) ислама» против зарубежных миссий и иных «нетради-

ционных» конфессий, чьи права после 1997 года существенно огра-

ничены. Им запрещено открывать школы, издавать и распространять 

религиозную литературу, иметь иностранные представительства.  

 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ И ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Алилов З.М-К. 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский институт» (филиал)  

ВГУЮ (РПА Министерства Юстиции Российской Федерации),  

г. Махачкала 

 

Терроризм называют «врагом № 1» мирового сообщества. Враг 

этот коварен, силен и опасен. Начиная с 60 –х годов 20 века, он при-

обрѐл ещѐ и международный статус, а в 21 веке терроризм приобрѐл 
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транснациональный характер, поскольку религиозные, социальные, 

половые, возрастные барьеры были стерты. Перечень стран, постра-

давших в результате террористических актов в последние годы, 

включает государства, расположенные практически на всех конти-

нентах: Йемен, Ирак, Кения, Афганистан, Сирия, Турция, Таиланд, 

Россия, Ливан, Франция, Нигерия, Бельгия, Мали, США. В настоя-

щее время с учѐтом мелких террористических организаций в мире 

насчитывается до пяти тысяч террористических группировок. В 

Едином федеральном списке организаций, признанных в Российской 

Федерации террористическими, который ведѐтся с 2003 года, по со-

стоянию на 31 августа 2020 г. значится 33 таких организации [1].  

Директор ФСБ России А. Бортников в своем интервью «Рос-

сийской газете» в связи с 15-летием образования Национального 

антитеррористического комитета сообщил, что «в эпоху глобализа-

ции победить терроризм в какой-либо отдельно взятой стране, будь 

то Россия, Франция, США или любое другое государство, чрезвы-

чайно сложно. Необходимо не только подавить бандподполье на 

своей территории, но и действовать, как говорится, «на дальних 

подступах» [2]. Терроризм проник на территорию России во второй 

половине ХIХ века вместе с идеями «философии бомбы» К. Гейнц-

гена [3]. Бурно развиваясь на благодатной пост-декабристкой почве, 

терроризм дорос к первой русской революции практически до мас-

штабов пандемии.  

Так, общее число жертв в 1905-1907 годах в России составило 

более 9 000 человек. Терролог А. Гейфман подсчитал, что в 1907 

году жертвами терактов ежедневно становились в среднем 18 чело-

век. Подсчитав общее число жертв революционного терроризма, он 

приводит ужасающую цифру в 17000 человек [4]. Октябрьская ре-

волюция сильно сбила накал страстей в этой части общественных 

отношений, так как к власти, по сути, пришѐл сам революционный 

террор. Поэтому всякое отклонение от курса партии отслеживалось 

и каралось.  

Террор стал государственным явлением, все возможности про-

никновения любых идей, которые могли нанести вред государству и 

государственности (к которым смело можно отнести идеи терро-

ризма), в связи с наглухо закрытым «железным занавесом» жестко 

пресекались. Хрущѐвская оттепель дала возможность вновь всплыть 

терроризму в качестве метода борьбы за свои интересы. Но особый 

размах идеи террора получили после крушения советской империи. 
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Терроризм значительно эволюционировал, пополнился широким 

спектром методов и орудий совершения террористических актов, 

чему немало способствовали и внешние, и внутренние факторы: 

крах социалистической системы; распад СССР; рост числа террори-

стических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; социально-

политическая и экономическая нестабильность в сопредельных гос-

ударствах; наличие вооруженных конфликтов у соседей, а также 

территориальных претензий соседей друг к другу; стратегические 

установки иностранных спецслужб некоторых стран и зарубежных 

(международных) террористических организаций; отсутствие 

надежного контроля за въездом-выездом из России и «прозрач-

ность» ее границ; наличие значительного «черного рынка» оружия, 

как в самой РФ в связи с военной операцией в Чечне, так и в сопре-

дельных государствах; неолиберальная экономическая политика, 

принѐсшая рост хозяйственно-экономического и политического 

кризиса; обнищание широких масс населения, безработица; настро-

ение апатии и социальной агрессивности; обострение политических, 

социальных, национальных противоречий, наличие ряда экстре-

мистских группировок; ослабление или отсутствие ряда админи-

стративно-контрольных правовых режимов; слабая работа право-

охранительных и социальных государственных и общественных ор-

ганов по защите прав граждан; широкая пропаганда (кино, телеви-

дение, пресса, литература) культа жестокости и силы. Результатом 

всего вышеуказанного стало увеличение количества террористиче-

ских атак в геометрической прогрессии.  

В период с 1991 по 2006 год на территории Российской Федера-

ции было осуществлено более 80 захватов воздушных судов, неод-

нократно производились взрывы в аэропортах, на железнодорож-

ных вокзалах, в аэропортах, автобусах, поездах. Обращая внимание 

на регионы и города совершения террористических атак, безуслов-

но, можно установить, что в приоритете у бандитов находятся горо-

да Северо-Кавказского Федерального округа, а также Москва и 

Санкт-Петербург. Периодически теракты совершаются и в иных го-

родах России, т. е. увеличивается ареал распространения террориз-

ма. Можно предположить, что это связано с развитием техническо-

го прогресса, который делает возможным перемещение в течение 

одних суток на тысячи километров, обучение навыкам создания 

оружия массового уничтожения по интернету, переговорам в режи-
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ме видеосвязи с человеком, находящимся в любой точке земного 

шара. Меняется и личность террориста. 

Если можно применить к этой дефиниции такую терминоло-

гию, то личность террориста модифицируется, меняется. В начале 

90-х годов ХХ века террориста подозревали в каждом представите-

ле чеченской диаспоры. Это был мужчина в возрасте от 25 до 50 

лет, имеющий армейский, иногда и боевой опыт, преимущественно 

с бородой, в камуфляжной одежде, с автоматом наперевес, всем 

своим обликом напоминающий представителей революционных сил 

в Южной Америке периода 60-80 годов ХХ века. В дальнейшем в 

террористическом движении начинают появляться представители 

радикального ислама различных национальностей, населяющих Се-

верный Кавказ, истово верующие в ту разрушительную идеологию, 

которую несут в своих проповедях вероотступники, осуждаемые 

официальными представителями мусульманского мира. Постепенно 

среди террористов стали появляться дети-смертники и, так называ-

емые, «мусульманские вдовы», «жены полевых командиров» раз-

личных джамаатов. Последние могут быть и славянками, приняв-

шими ислам, под влиянием «гражданского» мужа. 

Также ими могут быть и женщины в хиджабах, перепоясанные 

под длинными тѐмными одеждами поясами шахидов; и вполне ев-

ропейского вида девушки, оставляющие под пассажирским сидени-

ем автобуса небольшой пакет с бомбой. Сейчас же всѐ чаще органы, 

обеспечивающие поддержание порядка и безопасности в нашем 

государстве, сталкиваются с террористами-негражданами РФ, пред-

ставителями стран Средней Азии, входящих в СНГ. При этом пери-

одически мы слышим о терактах, в которых по-прежнему прини-

мают участие подростки, женщины, представители национально-

стей, населяющих КЧР и Дагестан. 

Таким образом, личность террориста становится изменчивой и 

неоднозначной. Однако всех их объединяет так называемый гибрис-

синдром. Гибрис с греческого переводится как дерзость или занос-

чивость. Гибрис-синдром проявляется в дерзком высокомерии по 

отношению к иноверцам, что и есть первый шаг к деформации лич-

ности и характера и проявлению террористических наклонностей [5].  

Анализируя методы и способы ведения необъявленной терро-

ристической войны, можно утверждать следующее: терроризм не 

стоит на месте и, как всякая подвижная структура, постоянно со-

вершенствуется, изучает методы борьбы правоохранительных 
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структур, изыскивает новые способы для воплощения своих идей в 

жизнь. Рассматривая историю развития террора в России, можно 

утверждать, что наступила эпоха глобальных террористических ак-

тов, которые совмещают в себе различные виды терроризма, пере-

ходя от политического в начале ХХ века через национально-

сепаратистский и религиозный к смешению в нынешнее время в 

разнообразных пропорциях вышеуказанных видов, с постоянным 

добавлением различных новаторских методов и способов ведения 

необъявленной террористической войны. 

В настоящее время можно говорить о хорошо организованном 

характере террористических организаций. Происходит сращивание 

террористов с бандитами и плавное перетекание одних в других и в 

обратном порядке. Пандемия террора, поразившая мир, плохо кон-

тролируется. Государства часто не успевают работать на опереже-

ние. Кроме того, часть государств намеренно спонсирует процвета-

ние терроризма на территории других государств, снабжая «по-

встанцев» оружием, деньгами, опытными инструкторами. При этом 

мировое сообщество никак не может договориться не только о пре-

дупреждении и методах борьбы с терроризмом, но и определить по-

нятийный аппарат по ведущим дефинициям: террор, преступления 

террористического характера, субъект преступления террористиче-

ского характера, объект преступления террористического характера. 

Связано это, прежде всего, с политической конъюнктурой и анга-

жированностью не только средств массовой информации, которые 

умело манипулируют общественным сознанием, но и разнонаце-

ленностью различных государств. 

Для кого-то моджахеды – это борцы за свободу, а кто-то не го-

тов мириться с присутствием плюрализма мнений в государстве. 

Отсутствие ясной и однозначной терминологии неизбежно сказыва-

ется на возможностях взаимодействия силовых структур различных 

государств между собой в целях предупреждения и расследования 

преступлений террористического характера [6]. Терминология тер-

роризма подвергается тщательному анализу ещѐ с первой трети ХХ 

века, но только «воз и ныне там». Единого понимания терроризма и 

критериев, по которым человечество чѐтко может определить тер-

роризм и террориста, отделить терроризм от иных видов преступле-

ний, не выработано до настоящего времени. 

Единства не существует и в российском праве. При категориза-

ции понятия можно говорить лишь о части признаков, характери-
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зующих термин «терроризм»: публичный характер и ультиматив-

ность совершѐнных действий, нацеленность на создание и поддер-

жание в обществе обстановки социальной напряженности и хаоса, 

реальная угроза безопасности государства. Противодействие стано-

вится насущной проблемой и требует от органов государственной 

власти всех уровней принятия решительных, эффективных мер и 

согласованных действий, направленных на предупреждение и пре-

сечение проявлений любых его форм. Такая работа должна носить 

последовательный, системный и долгосрочный характер [7].  

Таким образом, в целях предупреждения терроризма и совер-

шенствования процедуры разработки антитеррористической поли-

тики на государственном и мировом уровнях необходимо решить 

ряд основополагающих задач, прекратив ненужную полемику, чѐт-

ко понимая, что промедление в таком важном вопросе может ока-

заться летальным для всего мирового сообщества, выработав еди-

ные критерии оценки терроризма, а также преступлений террори-

стического характера.  

Чрезвычайно важной также является задача разработки терми-

нологического аппарата статей, входящих в группу «преступлений 

террористического характера» Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации и норм Федерального закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» [8] в целях единообразного тол-

кования одних и тех же дефиниций. Перечень проблем терминоло-

гического плана не исчерпывается освещенными в данной статье 

вопросами, поэтому данная тема будет актуальна ещѐ долгий вре-

менной промежуток. 
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Терроризм во всем многообразии его проявлений считается од-

ной из самых глобальных проблем современности. Начиная с 1990-х 

годов эта угроза коснулась и России. Устранение террористической 

угрозы должно рассматриваться в качестве одного из приоритетов 

внутренней и внешней политики государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отме-

чается, что одним из основных источников угроз национальной без-

опасности является деятельность террористических организаций, 

группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное из-

менение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нор-

мального функционирования органов государственной власти 

(включая насильственные действия в отношении государственных, 

политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 

промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечива-

ющих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том 

числе путем применения ядерного и химического оружия либо опас-

ных радиоактивных, химических и биологических веществ.[2, с.34] 

Антитеррористическая политика России является неотъемлемой 

частью государственной политики в сфере обеспечения националь-

ной безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Ее 

основные положения нашли свое отражение в Концепции противо-

действия терроризму в РФ. В ней, в частности, изложены основные 

задачи противодействия терроризму: 
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 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

 выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и ор-

ганизаций, направленных на подготовку и совершение терактов и 

иных преступлений террористического характера; 

 привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с российским законодательством; 

 поддержание в состоянии постоянной готовности к эффектив-

ному использованию сил и средств, предназначенных для выявле-

ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма; 

 обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посяга-

тельств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

 противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обес-

печению антитеррористических мероприятий. [1, с.17] 

За 2008 – 2012 годы был сделан значительный шаг в совершен-

ствовании антитеррористической правовой базы. Так, были внесены 

изменения в федеральные законы, регулирующие вопросы транс-

портной безопасности, устанавливающие уровни террористической 

опасности, утверждена Федеральная целевая программа «Антитер-

рор (2009 – 2012 годы)» и др. 

Президент РФ 2 ноября 2013 года подписал Федеральный закон 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ», который направлен на формирование комплексной си-

стемы противодействия террористической деятельности. Данный 

документ вносит изменения в семь нормативно-правовых актов, в 

том числе в ГК РФ, УК РФ, УПК РФ, Федеральные законы от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» и от 07.05.2002 № 50-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

188 и 189 Уголовного кодекса РФ». [4, с.31] 

Закон № 302-ФЗ дополнил УК РФ новыми статьями, преду-

сматривающими уголовную ответственность за: 
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 прохождение обучения в целях осуществления террористиче-

ской деятельности (ст. 205.3 УК РФ); 

 организацию террористического сообщества и участие в нем 

(ст. 205.4 УК РФ); 

 организацию деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). [3, 

с.26] 

Расследование указанных преступлений будет проводиться сле-

дователями Следственного комитета и ФСБ России, а рассмотрение 

уголовных дел – коллегией из трех судей общей юрисдикции. При 

этом территориальная подсудность рассмотрения таких уголовных 

дел может быть изменена по ходатайству Генерального прокурора 

РФ или его заместителей, если существует реальная угроза личной 

безопасности участников судебного разбирательства или их близких. 

Лицу, подозреваемому в совершении этих преступлений, обви-

нение должно быть предъявлено не позднее 30 суток с момента 

применения меры пресечения. Деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения таких преступлений, подле-

жат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу. [1, с.29] 

Согласно поправкам в Законе № 35-ФЗ по решению Президента 

РФ на федеральном уровне формируется коллегиальный орган, ко-

ординирующий и организующий деятельность федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму. Решения данного органа, принятые в пределах его 

компетенции, будут обязательны для исполнения государственны-

ми и муниципальными органами, организациями, должностными 

лицами и гражданами. 

До недавнего времени УК РФ предусматривал наказание лишь 

за террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористиче-

ской деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и публичные призывы к осу-

ществлению террористической деятельности или публичное оправ-

дание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Теперь данный Кодекс преду-

сматривает уголовную ответственность еще и за прохождение обу-

чения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ), организацию террористического сообщества и уча-

стие в нем (ст. 205.4 УК РФ), а также за организацию деятельности 
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террористической организации и участие в ней (ст. 205.5 УК РФ). 

[5, с.34] 

Создание террористического сообщества, то есть устойчивой 

группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления терро-

ристической деятельности либо для подготовки или совершения од-

ного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 

205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терро-

ризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, 

его частью или входящими в такое сообщество структурными под-

разделениями наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 

лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. [3, с.18] 

Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, мате-

риальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Усиливается ответственность за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 208 «Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем» УК РФ. В частности, за создание 

незаконного вооруженного формирования (НВФ) или его финанси-

рование будут лишать свободы на срок от 3 до 10 лет (сейчас – от 2 

до 7 лет) с ограничением свободы на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 208 УК). 

В два раза, до 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на 

срок до 2 лет, увеличивается максимальное наказание за участие в 

НВФ, причем наказывать будут и тех, кто участвует в иностранных 

НВФ, действия которых противоречат интересам России (ч. 2 ст. 

208 УК РФ). [1, с.26] 

На требование о возмещении вреда, причиненного в результате 

теракта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распро-

страняется. Срок исковой давности по таким требованиям устанав-

ливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной от-

ветственности за совершение данного преступления. Соответству-

ющие корреспондирующие поправки о сроках исковой давности 

внесены в ГК РФ. 

Одновременно с этим компетентные органы наделяются правом 

требовать представления сведений о законности происхождения де-

нег, ценностей и иного имущества у близких родственников терро-

ристов при наличии достаточных оснований полагать, что данное 
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имущество было получено ими в результате террористической дея-

тельности. При этом родственники будут обязаны представить та-

кие сведения. В случае отсутствия достоверных сведений о закон-

ности происхождения такого имущества Генпрокурор РФ или его 

заместители могут обратиться в суд с иском об изъятии его в доход 

государства. 

Несмотря на то, что в последние годы оснащение объектов ин-

женерно-техническими средствами улучшилось, повысился уровень 

подготовки сотрудников охранных предприятий, антитеррористи-

ческая защита объектов с массовым пребыванием людей не дости-

гает необходимого уровня. Одной из главных причин этого явля-

лось отсутствие единых требований к обеспечению антитеррори-

стической защиты объектов [6, с.34]. 

С 22 октября 2013г. вступил в силу Федеральный закон от 

23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам антитеррористической защищенности 

объектов». Согласно данному документу, Правительство РФ наделя-

ется правом устанавливать обязательные для выполнения физиче-

скими и юридическими лицами требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и их категории, порядок кон-

троля за выполнением требований, форму паспорта безопасности та-

ких объектов (территорий), за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры, транспортных средств и объектов ТЭК. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНФЛИКТАМ 

 

Джамадутдинов Г.И., Алиева С.А. 

 

Юридический колледж СКИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ  

(РПА МИНЮСТА РОССИИ) 

 

Противодействие экстремизму — это общегосударственная за-

дача, для выполнения которой требуется мобилизация всех ресур-

сов и является одной из приоритетных задач государственных орга-

нов и общественных объединений. 

Экстремизм возрождается и поэтому это сложное явление, его 

сложность часто бывает трудно увидеть и понять и при этом серь-

езно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднима-

ется уровень материального и морального ущерба для граждан, все-

го общества, расширяется спектр этого ущерба. 

Экстремизм - это, прежде всего безнравственные взгляды и 

принципы, а поскольку они выражаются во внешних действиях, 

оказывающих вред интересам отдельных лиц или целого общества, 

то с лицами, приносящими такие действия необходимо проводить 

профилактические мероприятия, предупреждающие зарождения и 

развития экстремистской деятельности. 

Одним из основных механизмов вовлечения человека в экстре-

мистскую деятельность, является контролирование сознания чело-

века, влекущее развитие безнравственных взглядов и принципов 

экстремистского характера в любом его проявлении.  

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

1) принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление 

и последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных ор-

ганизаций, физических лиц; 
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3) проведения постоянной целенаправленной работы комплекс-

ного характера, разработки действенных методов на формирование 

общепризнанных норм морали и человеческих ценностей, недопу-

щения развития экстремистской деятельности в обществе и сниже-

нии ее уровня в тех местах, где он высок; 

Важнейшей стратегией противодействия экстремистской дея-

тельности должна быть политика отказа в публичности. На экранах 

телевизоров и в печати не должны появляться и цитироваться не 

только теоретики и активисты экстремизма, но и сообщения на эту 

тему должны носить строго дозированный и целенаправленный ха-

рактер.
1
 

Существующая уголовная ответственность за создание религи-

озного объединения нарушающих права граждан не эффективная, 

т.к. отсутствует механизм ответственности за контролирование со-

знания. 

Следующей стратегией противодействия является образование, 

и просвещение граждан по части культурного многообразия и един-

ства жителей страны и мира, истории нетерпимости, геноцида и 

других преступлений, которые принес людям экстремизм. 

Следующая стратегия - это общественный мониторинг экстре-

мизма, его профилактика и нейтрализация на массовом, низовом 

уровне. Если в классе учителя не реагируют на обидные клички эт-

нического содержания, появившиеся среди детей и подростков, и не 

знают, как этому противодействовать, это плохо. Если родители или 

преподаватели училища не замечают и никак не реагируют, что мо-

лодой человек сбрил волосы на голове и стал носить черную одеж-

ду, а у его кровати появились портреты разных фюреров, это уже 

очень плохо. Если взрослые жители и общественные организации 

не могут остановить появление на улице молодежных групп со сва-

стикой и спокойно смотрят, как у их дома продают расистскую ли-

тературу, это уже беда. Если чиновники или другие владельцы по-

мещений сдают помещения для собраний подобных групп, а вла-

дельцы типографий готовы печатать все, за что платят, это есть со-

участие в преступлении. 

Возможны и необходимы меры общественного воздействия и 

нейтрализации в отношении и тех, кто уже «вне системы». Разные 

листки и газеты, а также и группы, возникают робко, а потом, не 

                                                           
1
 Андреев Н.Д., Зиндер JI.P. О понятиях этнического акта, вероятности и причины. Москва 2014 
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получая отпора, крепнут, порой, встречая реакцию «святой просто-

ты» или даже поддержку. 

Если вместо этого серьезные и образованные люди найдут вре-

мя и силы заняться переубеждением, если они смогут предложить 

некоторым активным «писателям» и «теоретикам» экстремизма се-

рьезные контраргументы и альтернативные интеллектуальные заня-

тия, число рекрутов в эту среду явно станет меньше. Экстремистами 

не рождаются, ими становятся. И мы все в чем-то за это несем от-

ветственность.
2
 

Также целесообразна профилактическая психиатрическая по-

мощь участникам ячеек, с целью недопущения их участия в дея-

тельности экстремистских движений, а именно: 

1) пресечение контактов участников экстремистских организа-

ций с внешним миром. Цель достигается путем уничтожения кана-

лов связи (интернет-сайтов, групп новостей и почтовых ящиков), а 

также при помощи цензуры в СМИ; 

2) создание негативных социальных установок в отношении 

участников экстремистских организаций путем сбора и опублико-

вания компрометирующих их материалов, демонстрации послед-

ствий насильственных действий, совершенных участниками орга-

низации, и других мер. 

Главной целью предотвращения экстремистской деятельности 

является именно уничтожение каналов распространения идеологии. 

Дело в том, что именно идеологическая информация представляет 

собой главный катализатор и фактор существования культурного 

института экстремистской деятельности. Этот институт существует 

благодаря постоянному взаимному заражению участников экстре-

мистского сообщества вирусами нетерпимости, насилия, экстенсив-

ной жестокости, а также благодаря имитационному поведению. 

Что касается уголовной ответственности за создание религиоз-

ного или общественного объединения, деятельность которого со-

пряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда 

их здоровью; либо с побуждением граждан к отказу от исполнения 

гражданских обязанностей; или к совершению иных противоправ-

ных деяний, а равно руководство таким объединением, а все это 

связанно с контролированием сознания человека, то доказательная 

                                                           
2
 Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы терроризма и экстремизма — 

М.: Наука, 1980. 
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база за деяние предусматривающее уголовную ответственность за 

вышеуказанные деяния отсутствует. И это, не что иное, как религи-

озный экстремизм - специфика и различные проявления которого, 

не получили еще сколько-нибудь удовлетворительного отражения в 

законодательстве.
3
 

Именно поэтому все силы российской правоохранительной си-

стемы брошены на защиту государственной безопасности. Обще-

ство же остается незащищенным. Защитить общество от экстремиз-

ма в любом его проявление государство не в силах, так как, у госу-

дарства отсутствуют механизмы эффективной защиты. 

Усиление экстремистских настроений, разжигание межнацио-

нальной и межрелигиозной розни в Российской Федерации — феде-

ративном и многонациональном государстве — неминуемо приве-

дет к масштабным межэтническим и межрелигиозным конфликтам, 

всплеску новой волны терроризма и сепаратизма, состоянию войны 

всех против всех. 

Пора декларативных документов и заявлений, используемых 

«деятелями от политики», должна уйти в прошлое. Общество ждет 

конкретных действий и комплекса мер, направленных на стабили-

зацию политического, экономического и социального уклада.
4
 

Поэтому, одним из приоритетных направлений по противодей-

ствию экстремистской деятельности, сегодня является ограждение 

умов наших граждан от пагубных идей экстремистской деятельно-

сти, так как от нынешнего поколения, во много будет зависеть бу-

дущее нашей страны.  
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УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»,  

г. Махачкала 

 

Современный этап мирового развития характеризуется тем, что 

собственно информация, средства информатизации и связи, а также 

общественные отношения, складывающиеся в процессе сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и распространения информации оказывают 

непосредственное влияние на экономическое, социальное, политиче-

ское и духовное развитие. Это свидетельствует о том, что в современ-

ных условиях информация и управление ею становится основанием и 

главным инструментом достижения целей в новом мироустройстве. 

Наряду с очевидными благами, мировая информационно-

технологическая революция создала новые угрозы жизнедеятельно-

сти, как отдельных обществ, государств и их граждан, так и миро-

вого сообщества в целом. В наибольшей степени это касается тер-

роризма, мутация которого, по мнению специалистов, в наибольшей 

степени происходят именно в информационной сфере. 

Быстрое развитие новых технологий существенно расширило 

возможности террористических организаций по манипулированию 

сознанием населения при подготовке и проведении террористиче-

ских актов. 

При этом информационно-подрывная деятельность террористов 

может проводиться ими открыто или осуществляться скрытно, ве-

стись от имени антитеррористических сил либо анонимно. 

Основная цель террористов состоит в том, чтобы террористиче-

ский акт стал известен населению и органам власти, получил широ-

кий общественный резонанс. Такой общественный резонанс порож-

дает страх и панические настроения среди общества, приводит к по-

тере доверия к власти, и в конечном итоге вызывает политическую 

нестабильность. 

Исходя из этого можно сделать вывод об особой информацион-

но-коммуникативной стратегии терроризма, которая и отличает его 

от каких-либо иных повстанческих или диверсионных действий. 
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Посредством подобной стратегии террористические организации 

демонстрируют свою способность воздействия на органы государ-

ственной власти. 

Как показывает практика, информационный терроризм направ-

лен не только на нанесение ущерба интересам отдельных госу-

дарств, но и на расширение политического, экономического, идео-

логического влияния международных террористических организа-

ций в мировом сообществе. 

Интернет, электронная почта, системы цифровой телефонной 

радиосвязи обеспечивают экстремистам не только широкие воз-

можности для взаимодействия своих идей, но также для ведения 

информационных войн. 

Об этом в частности свидетельствует появление нового вида 

преступной деятельности, получившей название «сетевая война». 

Вести ее могут небольшие группы специально подготовленных ки-

бертеррористов и даже одиночки, географически отдаленные друг 

от друга, но тайно общающиеся между собой в «сетевом» формате. 

Все это свидетельствует о том, что усиление влияния информа-

ционных технологий, практически на все сферы жизнедеятельности 

человечества выдвигают задачу информационного противодействия 

в разряд основных задач борьбы с терроризмом. 

Между тем современные порядки свидетельствуют о том, что 

информационное противодействие является одним из наименее раз-

работанных направлений антитеррористической деятельности. 

На практике же информационная организация борьбы с терро-

ризмом предполагает лишь реализацию мер защитного характера. 

Реализация активных мер информационного противодействия угро-

зам терроризма в официальных документах не предусматривается. 

Таким образом, деятельность органов безопасности Российской 

Федерации по информационному противодействию терроризму 

предполагается только после совершения теракта и не предусмат-

ривает активных предупредительных мер. В этом на наш взгляд, 

уязвимость существующий в Российской Федерации системы ин-

формационного противодействия терроризму, поскольку информа-

ционное воздействие терроризма носит, как показывает анализ, 

именно наступательный характер. 

Закон, таким образом, не предусматривает ни противодействия 

информационному терроризму, ни использование информационных 

технологий в борьбе с терроризмом. 
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К этому следует добавить также и тот факт, что Российская Фе-

дерация в силу ряда обстоятельств вплоть до настоящего времени 

не присоединилась к Конвенции Совета Европы о киберпреступно-

сти, направленной на борьбу с преступлениями в сфере компьютер-

ной информации. 

Сущность информационного противодействие терроризму за-

ключается в обеспечении достижения целей государственной анти-

террористической политики путем применения специальных 

средств и способов воздействия на информационный ресурс терро-

ристических структур, а также осуществление защиты и эффектив-

ного использования собственного информационного ресурса. 

Руководители американского, британского и австралийского 

антитеррористических центров объявили о намерении создать еди-

ную информационную сеть, которая, «позволит предотвращать ак-

ты одних из самых крупных ультрарадикальных международных 

террористических организации-Аль-Каиды и союзных с ней форми-

рований на всей территории земного шара». 

Эффективное решение этой задачи требует координации уси-

лий, базирующихся на общедоступном обмене информации, о до-

стижениях в области информационной безопасности как отдельных 

государств, так и мирового сообщества в целом. 
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Для профилактики терроризма и экстремизма, особенно в мо-

лодежной среде очень важное место занимает информация. Инфор-

мация может провоцировать некие действия молодежи, которые мо-

гут быть несовместимыми с действующими законами. Управление 

информацией стало сегодня очень актуальным. Информация созда-

ет давление. В нашем обществе сложились отношения, которые я 

называю мотивирующим давлением общества. Они многолики и 

многогранны. Современное общество порождает массу желаний и 

соблазнов. Оно дает современному человеку массу инструментов 

для того, чтобы реализовать эти желания и окунуться в океан со-

блазнов. Мотивирующее давление общества очень трудно дозиро-

вать и потому иногда оно захлѐстывает через край, порождая жела-

ния, которые никак не сможет реализовать подавляющее большин-

ство граждан. И тогда мотивирующее давление общества порождает 

массу страданий граждан, которые уже сильно мотивированы на 

успех, но в реальности не имеют возможности получить то, о чем 

мечтают. А, кроме того, даже умеренное мотивирующее давление 

общества может стать избыточным для определенной части инди-

видуумов, менее других имеющих устойчивость к соблазнам обще-

ства в силу особенностей психического или физического характера. 

Разнообразные проявления избыточности мотивирующего давления 

общества мы называем термином «социальный жар». Как и любой 

жар, социальный жар есть серьезный признак нездоровья общества. 

Тема избыточного мотивирующего давления общества и вызванных 

им страданий многогранна. Мы же хотели бы в основном остано-

виться на той части проблем, которая наиболее актуальна для со-

временной России. Значительная часть индивидуумов современного 
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общества проводит свою жизнь в попытках достичь того, что чем 

соблазняет, что пропагандирует современное общество. Другая же 

часть не имеет возможности реализоваться и «сгорает» в огне 

несбыточных желаний, реализовать которые наяву нет никаких 

объективных возможностей. В современной России весьма значи-

тельная, возможно - основная часть социальных проблем связана с 

теми сферами человеческой жизни, которые традиционно считают-

ся частным, личным делом человека, а потому – слабее изучены и 

как бы находятся «в тени» иных общественных процессов. Вслед-

ствие исторических причин в нашем обществе не накоплены или 

утрачены традиционные механизмы контроля за процессами в 

определенных сферах человеческой жизнедеятельности. Собствен-

но, контролируемая социумом (т.е. посредством государства) сфера 

человеческой жизни оказывается достаточно узкой и потому в нее, в 

эту сферу не попадают некоторые, ранее казавшиеся второстепен-

ными, а сегодня - критически важные сферы жизнедеятельности. 

Такие, как, например, отдых человека, проведение им досуга, меж-

личностная коммуникация в этой области и его личное осознание и 

понимание приоритетов сферы собственного досуга. С точки зрения 

общества отдых человека - его личное дело и обществу нет нужды 

вмешиваться в эту сферу. Если, конечно, в этой сфере индивидуум 

не переступает грань закона. Во всех остальных случаях государ-

ство не выработало свода законов и не предлагает моделей прове-

дения человеком своего досуга. Отношение к сфере досуга индиви-

дуума менялось в течение эпох человеческой истории, порой - ра-

дикально. Но в значительной части оно оставалось личным делом 

человека и общество (государство) не вмешивалось в нее, или по 

крайней мере, соблюдало в этом вмешательстве определенную гра-

ницу. Наиболее либеральны в этом вмешательстве современные за-

коны. К примеру, традиционное право, мораль, обычаи и религия 

существеннее вмешиваются в эту сферу жизнедеятельности челове-

ка и накладывают более серьезные ограничения чем законы. Так, 

Ислам осуждает употребление алкоголя и табакокурение, Ислам и 

Христианство поощряют многодетность и осуждают гомосексуаль-

ные связи, Православие осуждает стремление к избыточному по-

требительству и т.д. В современном российском обществе, гораздо 

более терпимом к порокам «частной жизни» произошла коагуляция 

вследствие наложения двух титанических процессов. Общество со-

хранило мобилизационный характер, приобретенный в советские 
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период истории. Но при этом мобилизация оказалась направленной 

внутрь общества, на потребление материальных благ или же (этой 

проблемы мы коснемся ниже) - потребление образов. Проникая в 

общество, в сознание индивида с самой незащищенной стороны - со 

стороны отдыха, не контролируемого государством, «социальный 

жар» вызвал массовое саморазрушение - алкоголизм, неограничен-

ное стяжательство, наркоманию, эпидемию самоубийств, сердечных 

и нервных болезней и т.д. В современной России даже в условиях 

экономического кризиса больше всего мы страдаем, болеем или 

умираем не от переработки, голода, холода, недоеданий или безра-

ботицы. В десятки раз чаще причиной личных трагедий в России 

становится погоня за удовольствием. К примеру, употребление ал-

коголя, наркотиков или просто переедание. «Отрыв, улет, кайф, 

жизнь без тормозов» – так в бытовой коммуникации именуют глав-

ную проблему современной России. [1] Разгульный «отдых» без со-

блюдения моральных или физиологических ограничений становятся 

главной причиной сотен тысяч смертей каждый год и, в целом, де-

популяции страны. Россияне умеют работать. Особенно поражает 

способность жить и работать в высоком темпе у жителей больших 

городов. Зато именно в крупных городах личная жизнь ведется «по 

остаточному принципу». Нередко она состоит из переписки в соци-

альных сетях и встреч с визави по интернет-контактам. Стресс 

напряженной и тяжелой работы можно «лечить» только полноцен-

ным отдыхом и достаточным сном. Нельзя безнаказанно работать 

по двенадцать часов в сутки. Рано или поздно организм даст сбой. 

Вместе с тем, мы практически не умеем отдыхать. Почти каждый 

раз наш отдых – это еще более сильное испытание для организма, 

чем наша работа. К примеру, бутылка водки, распитая вечером – 

худшее завершение трудового дня из всех возможных. Начиная с 

детского сада, затем в школе, в институте мы проходим процесс 

«социализации». Нас учили жить в коллективе и работать. Но нас 

никто и никогда не учил правильно отдыхать. Что же такое «пра-

вильный» отдых? Это нечто иное, чем шумный вечер в ресторане, 

где выпивается много спиртного, а наутро болит голова и стыдно 

вспомнить, кому и чего ты наговорил вчера. Как правильно отды-

хать, нас не учили ни в школе, ни в институте, ни в коллективе. Нас 

не учили этому родители. Потому что не умели сами. Как получить 

наслаждение от общения с природой? Как получать радость от бе-

седы с близкими и дорогими людьми? Как получить удовольствие 
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от созерцания красивой картины или вида цветущего луга? Этим 

простым истинам мы не обучены. А, между тем, реклама ежесе-

кундно навязывает нам стереотипы наслаждений, бесполезных или, 

даже, опасных для здоровья. 

Чаще всего наше стремление «расслабиться» превращается в 

причинение вреда собственному организму. В результате число 

россиян, погибших от экстремального отдыха выше числа тех, кто 

«сгорел» на работе.  

 

Табл. 1. Численность россиян, пострадавших от различных 

форм «злоупотребления досугом» или увечий, полученных в 

трудовом процессе, в 2019году[2] 
Число погибших от 

злоупотребления алко-

голем 

Около 

20 тысяч 

Число погибших в результате 

несчастных случаев на произ-

водстве 

2,9 тыс. 

чел. 

Число погибших от 

употребления нарко-

тиков 

Свыше 

30 тысяч 

Количество граждан, постра-

давших вследствие производ-

ственных травм с потерей 

трудоспособности на один 

день и более или летальным 

исходом 

71 

Число погибших 

вследствие случайных 

отравлений алкоголем 

18 тысяч Инвалидизация вследствие 

производственных травм и 

производственных болезней 

10 

Число наркоманов в 

России, млн. чел. (по 

разным оценкам) 

От 1,3 до 

5,5 млн. 

  

Число людей, страда-

ющих алкоголизмом, 

млн. чел 

2,3 

 

Табл. 2. Число умерших в РФ по главным причинам смерти, 

тыс. чел.[2] 
Причина смерти 2010 2015 2019 

Всех умерших от всех причин 1656 2225,3 1464 

От болезней системы кровообращения 915,5 1231,4 834 

От несчастных случаев, отравлений и травм 198,3 318,7 211 

От случайных отравлений алкоголем 16,1 37,2 18 

От самоубийств 39,1 56,9 29 

От убийств 21,1 41,1 18 

От болезней органов дыхания 88 102,1 55 

От цирроза и других болезней печени 20,1 32,7 31 
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В XX веке и в начале XXI столетия достижения науки и техни-

ки открыли чрезвычайно сильные средства для воздействия на пси-

хику человека, что открыло новые возможности для воздействия на 

массы людей и, даже, програмированиия массового поведения. В 

этом смысле достижения техники широко используются, в основ-

ном - в коммерческих целях. В случае России эти проблемы оказа-

лись наиболее сильными и даже приобрели взрывной характер. Од-

на из важнейших причин нынешнего положения дел в России - зло-

употребление информацией. Изобилие информации, любой, неваж-

но – позитивной или негативной, опасно. Современное общество 

называют «информационным», за то обилие и ту роль, которую в 

нем играет информация. Сегодня ее стало так много, она стала так 

навязчива, что на человека давит своеобразный «атмосферный 

столб» из самой различной информации, одновременно использу-

ющей все его органы чувств. Но природа создавала нас не для ин-

формационного общества. Современный «хомо сапиенс» сложился 

в результате эволюции тысячи лет назад. Информационная «эра» – 

время взрывного прогресса средств доставки информации наступи-

ло для нас лишь двадцать-тридцать лет назад. Это ничтожно корот-

кий промежуток времени и человеческий организм, наш мозг не 

успели адаптироваться к взрывной мультипликации информацион-

ных потоков. Кроме того, сегодня информационные каналы пере-

гружены негативом, который создает и углубляет давящее ощуще-

ние социального стресса. Именно это ощущение непрерывного 

стресса порождает желание уйти в загул, забыться, ощутить себя 

свободным от давящего груза общих проблем. Вовсе не собственная 

банальная предприимчивость управляет сегодня сознанием и дей-

ствиями россиян. Соблазн и страх, привитые и поддерживаемые 

информационными потоками – вот истинный источник запредель-

ной мотивации и многих социальных болезней.  
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Профилактика различных видов экстремизма и противодей-

ствие им имеют для многонационального и многоконфессионально-

го Дагестана особую актуальность. В этом плане формирование 

установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия приобретает для современного дагестанского общества 

всѐ большее значение. 

Этноконфессиональная толерантность подразумевает равное 

отношение государства ко всем народам, религиям и вероисповеда-

ниям. Основным условием этноконфессиональной толерантности 

является невмешательство государства в вопросы этнической жиз-

ни, вероисповедания, отделение церкви, мечети от государства. 

Терпимость к иным вероучениям должна быть важным жизнен-

ным принципом каждого человека. Истории известно множество 

примеров проявления культуры веротерпимости со стороны пред-

ставителей мусульманской религии. «Христиане и иудеи в Халифа-

те пользовались не меньшими благами, чем в Византийской импе-

рии», – писал известный швейцарский востоковед А.Мец [2, с. 67].  

В Дагестане на протяжении тысячелетий одновременно мирно 

сосуществуют и активно контактируют различные этнические, ре-

лигиозные и культурные миры, цивилизации. По данным известно-

го арабского историка, географа и путешественника ал-Масуди, жи-

тели Зирехгерана «исповедуют различные религии: ислам, христи-

анство и иудейство». [3, с. 36-37]. В Дагестане всегда существовала 

реальная практика этноконфессиональной толерантности. Следует 

особо отметить тот факт, что на территории современной Россий-
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ской Федерации впервые распространение таких религий, как зоро-

астризм, христианство /с IV в./, иудаизм /с VI в./ и ислам /с середи-

ны VII в./, началось именно с территории Дагестана. Арабский учѐ-

ный-энциклопедист конца IX – нач. Х века Ибн Руста приводил ин-

тересную деталь: в городе Хандан (владение Хайдак) правитель 

придерживается трех религий: «по пятницам молится с мусульма-

нами, по субботам – с евреями, а по воскресеньям – с христианами», 

объясняя это тем, что желает «достигнуть истины всех религий» со-

храняя между ними толерантные отношения [1, с. 80].  

Многовековой опыт мирного проживания в Дагестане различ-

ных народов, придерживающихся различных религий, сохраняю-

щих свои культурные особенности, обычаи, являющих образцы то-

лерантного поведения, нуждается в углубленном изучении и 

осмыслении. 

Исторически «авраамические религии» – ислам, христианство и 

иудаизм – стали этноинтегрирующим фактором формирования да-

гестанских народов. Эти религии помогли сохранить национальные 

культуры и национальное самосознание дагестанских народов на 

протяжении многих веков своего функционирования в Дагестане. 

Мусульманское, христианское и иудейское духовенство Дагестана, 

осознавая свою ответственность в поддержании мира и спокойствия 

в нашем полиэтническом, поликонфессиональном и поликультур-

ном регионе, ориентирует людей на мирные отношения между раз-

личными народами и конфессиями, на укрепление общей для всех 

родины – Дагестана, России. 

Однако установлению устойчивых этноконфессиональных то-

лерантных отношений среди населения, в том числе и молодежи, в 

современном Дагестане препятствуют внутренние и внешние фак-

торы: геополитические положение северокавказского региона, в том 

числе Дагестана, где исторически сталкивались интересы многих 

стран; сложное социально-экономическое положение, характеризу-

ющееся спадом промышленного производства, сельского хозяйства, 

высоким уровнем безработицы, снижением жизненного уровня да-

гестанского населения; полиэтнический состав дагестанского насе-

ления, принадлежащего к разным цивилизационным типам (му-

сульманской, христианской, иудейской) и находящегося на разных 

этапах модернизации и др. 

Одной из важнейших задач, решение которой призвано обеспе-

чить современное российское общество, является воспитание пат-
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риотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих националь-

ную и религиозную терпимость, высокую культуру межэтнических 

отношений. 

В Дагестане накоплен большой опыт воспитания детей и моло-

дѐжи в духе миролюбия и уважения к другим народам и религиям. 

При этом традиционно используются идеи народной педагогики: 

единство, дружба народов Дагестана, взаимопомощь и сотрудниче-

ство людей разных национальностей и религий, уважительное, доб-

рососедское отношение к другим народам, религиозная терпимость 

и открытость к восприятию достижений мировой цивилизации, об-

щечеловеческих нравственных ценностей. 

Культура веротерпимости должна воспитываться во всех сфе-

рах жизни, начиная с семейной, бытовой сферы. Основываясь на 

гуманистических постулатах монотеистических религий, следует 

поощрять добрососедские отношения между людьми различных 

национальностей и религиозных убеждений.  

Государственная политика в Дагестане всегда чутко реагирова-

ла на проблемы связанные с культурой веротерпимости, не допус-

кая ущемления ни одной из конфессий при решении кадровых и 

других вопросов. 

В учебные планы всех средних общеобразовательных учрежде-

ний включены такие учебные курсы, как: «Культура и традиции 

народов Дагестана», «Основы мировых религий». 

Существенную роль в воспитании у молодежи толерантности, 

причем не только религиозной, но и гражданской, должно также сыг-

рать изучение в высших учебных заведениях такой дисциплины как 

«Религиоведение». Ознакомление с историей, учением и современ-

ным состоянием мировых религий неизбежно воспитывает у людей 

терпимость и лояльность к инаковерию, инакомыслию, основанную 

на знании общих корней и ценностей современных мировых религий.  

Активная просветительская работа в молодежной среде должна 

быть направлена на разъяснение опасности экстремизма как для госу-

дарства в целом, так и для каждого человека в отдельности. Необхо-

димо акцентировать внимание на общечеловеческих нравственных 

ценностях, характерных для всех конфессий, а не на различиях в риту-

алах и обрядах.  

Важнейшим фактором в утверждении в обществе принципов 

этноконфессиональной толерантности должна стать и система рели-
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гиозного образования, готовящая новое поколение священнослужи-

телей для нашей республики. Обучение в религиозных учебных за-

ведениях обязательно должно включать воспитание терпимости к 

представителям других конфессий, других мировоззрений, умение 

вести цивилизованный диалог. 

Проблема роста проявлений религиозного экстремизма, с кото-

рой столкнулась Россия, по-прежнему продолжает оставаться акту-

альной. Не вызывает сомнений, что данная проблема носит разносто-

ронний характер, в связи с чем к еѐ решению необходимо подходить 

обдуманно и непредвзято как с точки зрения опасности различных 

экстремистских проявлений вообще, так и в связи с деликатностью 

религиозной составляющей проблемы, связанной с необходимостью 

строгого соблюдения уважения к чувствам верующих граждан. Несо-

блюдение данного требования лишь способствует формированию ре-

лигиозных экстремистских тенденций на территории России.  

Как свидетельствует исторический опыт, религия обладает 

чрезвычайно мощным интегрирующим потенциалом. В условиях 

социальной нестабильности, тяжелого положения основной массы 

населения религия зачастую становится орудием политики с весьма 

непредсказуемыми последствиями. 

Исламский фактор в аспекте мировых событий приобретает все 

более важное значение, что дает повод многим политикам пугать 

общественность тотальной угрозой мусульманского экстремизма. 

По этому поводу идут дискуссии и существует множество мнений. 

Ясно одно – нельзя допускать перекосов в ту или иную сторону в 

оценке событий, где задействован религиозный фактор. 
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Вопросы экстремизма, в особенности в молодѐжной среде, в 

последнее время стали одним из самых актуальных проблем для 

всех стран мира. Существенно выросло число зарегистрированных 

преступлений террористического характера и экстремистский 

направленности. Экстремизм опасен тем, что может вторгаться во 

все сферы жизни: религиозные, национальные, семейные, экологи-

ческие. На основе этого экстремизм приобретает различные формы: 

националистический, социальный, религиозный, политический, 

экологический, экономический и бытовой. С чем связано развитие 

экстремизма? Среди основных причин ученые называют распад 

государства, ухудшение социально – экономического положения 

населения, ущемление прав человека и гражданина. Разрушенная 

культура, переоценка моральных ценностей, отсутствие должного 

воспитания, культурного и образовательного уровня, чувства утра-

ты жизненной перспективы, агрессия, свойственна молодежной 

психологии, лидерство, как важный элемент власти, и, конечно, по-

ток различной информации из сети Интернет приводят молодежь на 

путь антисоциального поведения, правонарушений и преступлений 

экстремистской направленности. Молодежь именно та среда, в ко-

торой быстро накапливается и реализуется негативный протестный 

потенциал, самая уязвимая, незащищенная группа, которая стано-

вится удобной мишенью для экстремистских группировок. 

Большой популярностью среди молодежи пользуется информа-

ционно-коммуникативная сеть Интернет, которую активно исполь-

зуют экстремистские группировки для своих целей: вербовка в свои 

группы новых членов, том числе и террористов – смертников. Ис-

пользуя Интернет в противоправных целях, экстремисты получают 

неограниченный доступ к широкой аудитории, пропаганде своей 

деятельности, размещению подробной информации о своих целях, 

акциях, встречах. А молодежь легко подвергается внушению, так 



 

47 

как его психика неустойчива. Каналами распространения экстре-

мизма являются уличные группировки подростков и неформальные 

молодежные группы и объединения. Особую угрозу общественно-

сти вызывают так называемые антисоциальные группы, организа-

ции экстремистской направленности: националистическо - расист-

ской, религиозной, политической. В первую очередь, к организаци-

ям экстремистской направленности следует отнести движения 

скинхедов. 

Скинхеды – (в переводе из английского «бритоголовые») - наци-

оналистско-расистская группировка.   

В настоящее время наблюдается рост активности ряда объеди-

нений религиозной направленности, основанных на фанатизме. 

Наибольшую опасность сегодня представляют сторонники нетради-

ционного для российских мусульман течения ислама – ваххабизм. 

В ряде субъектов Российской Федерации функционируют так 

называемые центры исламской молодѐжи и лагеря исламской моло-

дѐжи, где членами международных террористических и экстремист-

ских организаций («Хизбут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», 

«НУР» и др.) проводится обучение радикальному исламу, вербовка 

и вовлечение граждан в экстремистские формирования. 

Еще одним религиозным течением, в рядах которого наблюда-

ется большое количество молодых людей, являются сатанисты. 

Экстремисты широко используют такие методы, как запугива-

ние, дезинформацию, подмена фактов, манипуляцию обществен-

ным сознанием. 

Некоторые технологии воздействия, используемые экстреми-

стами для привлечения молодежи в свои ряды, приводит в своей 

статье Гутник А.Д. 

Приведем некоторые: 

1 «Анонимный авторитет» - прием введения в заблуждение. 

Обращение к авторитету, который является религиозным или поли-

тическим деятелем, или ученым. 

2. «Будничный рассказ» - прием, вызывающий «привыкание» к 

негативной информации. Пользователь перестает реагировать на 

самые чудовищные преступления, происходящие в обществе. 

3. Эффект бумеранга – тотальная травля оппонента. 

4. Эффект ареола-прием, вызывающий у людей склонность 

мыслить «ложными аналогиями. 
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5. Информационная блокада – замалчивание или искаженное 

описание происходящего. 

6. «Забалтывание» - метод, используемый для снижения акту-

альности какого –либо явления. Создается «информационный 

шум», чтобы скрыть какую-то важную проблему. 

Все это направлено не только на разрушение политической ста-

бильности в стране, обществе, но и на развитие экстремистской 

идеологии. 

Противодействовать экстремистским технологиям возможно. 

Одним из главных направлений борьбы с экстремистскими и 

террористическими проявлениями в обществе выступает их профи-

лактика 

Одними из эффективных методов являются  

1.«Фундаментальный метод»- представление аргументов, под-

тверждающих тезисы и понятия. 

2. «Метод противоречия» - выявление противоречий в рассуж-

дениях оппонента. 

3 «Метод видимой поддержки» - сначала согласие, потом вы-

движение контраргументов. 

4 «Метод кусков» - разбор рассуждений поэтапно: «это точно», 

«с этим я не соглашусь» … 

5. «Метод нейтрализации замечаний» - один разумных способов 

борьбы с воздействием экстремизма. 

1. Ироничные замечания – пропускать такие замечания, игно-

рировать такой тон. 

2. Стремление к получению информации – деловой ответ на во-

прос, дать оппоненту возможность высказаться., попытайтесь разо-

брать вопрос вместе с собеседником. 

6. Желание проявить себя – не препятствовать собеседнику в 

выражении собственной значимости или стремлений. (Предоста-

вить больше свободы выражения собеседнику, учитывать точку 

зрения собеседника, отдать должное его аргументам и доводам). 

7. Объективные замечания по существу вопроса – профессио-

нальные замечания, отвечая на которые не надо противоречить в 

открытую, лучше показать, что Вы понимаете его позицию, пред-

ложить еще раз обсудить Ваше предложение. 

Очень важно при ответе на замечания в сети Интернет придер-

живаться следующих правил: 

1) избегать открытого противоречия;  
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2) сохранять спокойный, доброжелательный тон; 

3) с уважением относиться к позиции собеседника; 

4) подчеркивать позитивные моменты, признавать правоту со-

беседника. 

Формы работы по профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

В рамках профилактики экстремизма предлагается использо-

вать следующие формы работы  

- Проведение индивидуальных бесед, круглые столы, спортив-

ные мероприятия, тематические вечера, уроков дружбы, уроков- 

диспутов, деловых и ролевых игр, виртуальных экскурсий. Вызвать 

у детей интерес к жизни. 

- вовлечение подростков в социально-значимую деятельность 

- поиск различных форм работы с неформальными группиров-

ками подростков. 

- проведение опроса по жизненным ценностям и работа с ре-

зультатами опроса. 

- привлечь самых трудных подростков к разработке различных 

молодежных программ. 

- проведение бесед, конференций 

Итак, я предлагаю следующие направления по профилактике: 

− Проведение комплексных мероприятий по формированию 

правовой культуры в молодежной среде. 

− Снижение социальной напряженности в обществе;  

− Дать отпор экстремизму через общественные организации, 

ученическое, студенческое самоуправление; 

− Формирование норм социального поведения, характерного 

для гражданского общества; 

− Повышение роли семьи в формировании у детей и молодежи 

норм толерантности; 

− Внедрение в школьную, студенческую среду практики норм 

толерантного поведения; 

− Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвра-

тимости наказания за такого рода преступления.  

− Выявление и контроль за интернет-ресурсами, оказывающие 

неблагоприятное воздействие на молодежь. 

− Ужесточение наказания за экстремистские и террористиче-

ские преступления, а также за подстрекательство. 
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Решение такой глобальной проблемы требует, во-первых, вре-

мени. Разрушенное за столько лет быстрыми темпами не может 

восстановиться за кротчайший срок. Во-вторых, продуманы должны 

быть комплексные меры профилактики, одна мера не может до-

стичь чего-либо. И, в-третьих, все предписания решения проблемы 

должны быть добросовестно выполнены. 
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

Сагидов М.С. 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский институт» (филиал) ВГУЮ  

(РПА Министерства Юстиции Российской Федерации), 

г. Махачкала 

 

Незаконная миграция стабильно остается одной из важных про-

блем как отдельных государств, так и всего мирового сообщества в 

целом. Под незаконной миграцией принято понимать общественно 

опасное противоправное явление, выражающееся в совершении 

множества правонарушений, связанных с въездом иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территорию иностранного госу-

дарства, их нахождением, перемещением по его территории, выез-

дом за пределы иностранного государства [1, с. 114].  
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При этом данные правонарушения тесно связаны с организо-

ванной транснациональной преступной деятельностью, экстремиз-

мом и террористической деятельностью. При этом распространение 

мигрантов, преследующих террористические и экстремистские цели 

можно классифицировать по разным признакам.  

Мигрантами могут быть как участники террористических орга-

низаций, так и завербованные иностранными государствами лица, 

которые должны будут вести экстремистскую и террористическую 

деятельность в принимающем государстве. В течение последних 

двух десятков лет незаконную миграцию связывают в том числе с 

политической деятельностью Соединенных Штатов Америки. Аф-

ганистан, Ирак, Ливия, Сирия являются основными странами, из 

которых массово бегут люди, однако в этой массе могут быть тер-

рористические элементы, преследующие цель незаметно попасть в 

какое-либо государства для ведения противозаконной деятельности. 

Ввиду этого часто фиксируется целеустремлѐнная организация не-

законной миграции.  

В истории есть много примеров распространения экстремист-

ских и террористических идей вследствие миграции, наиболее 

громкими в последнее время стал опыт Германии, Польши, массо-

вая миграция из Афганистана после вывода войск Соединенных 

Штатов Америки. При целеустремленной незаконной миграции вы-

деляется определенная схема организации переселения: создаѐтся 

перечень государств, в отношении которых осуществляется полити-

ка международного вмешательства во внутренние дела.  

Агрессия приводит к гуманитарной катастрофе в этих странах, 

в которых граждане в массовом порядке превращаются в беженцев, 

ввиду военной угрозы, ухудшения уровня жизни, либо других усло-

вий, ухудшающих проживание на данных территориях. Огромная 

разница в доходах на душу населения как между государствами, так 

и внутри стран мотивирует стремление сменить постоянное место 

жительство [2, с. 151]. Основная масса желающих покинуть свою 

страну избирают нелегальный путь миграции. Основные миграци-

онные потоки, по данным 

 Международной организации по миграции, идут из таких стран 

как: Афганистан, Индия, Мексика, Бангладеш, Пакистан, Украина. 

Можно видеть и основные направления международной миграции: 

из Индии в Великобританию, из Африки в Германию, из Средней 

Азии в Россию. Это обусловлено тем, что уровень жизни в этих 
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государствах резко различается, при этом около 70 % мигрантов от-

несены к категории трудовых. 

Ввиду этого следует констатировать и основной мотив мигра-

ции: это стремление убежать от войны, нищеты, невыносимых 

условий жизни. Все это позволяет террористическим организациям 

перебрасывать свои ячейки в европейские страны для дальнейшего 

террора и вербовки новых боевиков. Многие нелегальные мигранты 

придерживаются идеологии исламского радикализма.  

Исламизм является идеологической доктриной, основанной на 

нем политической практикой, которые характеризуются закрепле-

нием идеологического, политикомировоззренческого и даже воору-

жѐнного противостояния мира «истинного ислама» по отношению к 

«неверным» и миру «неистинной веры». Приверженцы данной 

идеологии требуют абсолютного социального контроля и мобили-

зации своих сторонников, что несомненно несет опасность для при-

нимающих беженцев стран. Огромные потоки беженцев создают 

идеальное прикрытие для транзита глобального терроризма по все-

му мира.  

Так, в 2017 г. число беженцев из Сирии составило 6,3 млн чело-

век, при этом это только данные официальной статистики. Беженцы 

используют Турцию как перевалочный пункт, из которого через 

границу с Азербайджаном нетрудно проникнуть и в Россию.  

Под видом беженцев в Европу проникают и боевики «ИГИЛ» 

(запрещенной в Российской Федерации террористической органи-

зации). После вывода американских войск из Афганистана власть 

захватили представители движения «Талибан» (запрещенная в Рос-

сийской Федерации террористическая организация), после чего 

началась массовая миграция афганистанцев, число беженцев пре-

вышает сто тысяч человек. 

 В данной ситуации возникает опасность проникновения ради-

кальных исламистов в европейские страны вместе с мирным насе-

лением Афганистана. В сфере незаконной миграции можно выде-

лить также переплетение интересов транснациональной организо-

ванной преступности и спецслужб иностранных государств. «Спец-

службы иностранных государств, а также деструктивные силы и 

иностранные неправительственные организации используют каналы 

нелегальной миграции для проведения разведывательной и подрыв-

ной деятельности. Достоверно установлено, что определѐнные силы 

внутри нелегальной миграции ведут подрывную и разведыватель-
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ную деятельность против России, оседая под видом мигрантов для 

выполнения подрывной террористической деятельности» – отмечал 

заместитель директора Федеральной службы безопасности А. Ро-

щупкин [3]. 

Мигранты являются уязвимой частью граждан, так как у дан-

ных лиц фактически отсутствуют права и гарантии на хорошую 

жизнь, ввиду нестабильного финансового положения их легко за-

вербовать в ряды террористических организаций. Вербовщики при-

меняют различные способы воздействия, самыми действенными яв-

ляются привитие взглядов радикальных вер, а также финансовая 

поддержка. Мигранты, участвуя в деятельности террористических 

организаций, представляют особую опасность.  

С одной стороны, они являются незащищенной группой насе-

ления, которой нечего терять, поэтому они готовы участвовать в 

наиболее опасных и жестоких терактах. С другой стороны, ввиду 

неконтролируемой незаконной миграции никому неизвестно место-

положение и количество участников террористических организа-

ций. Ячейки экстремистских и террористических организаций дей-

ствуют практически во всех государствах Европейского Союза, Са-

удовской Аравии, Афганистане, Соединенных Штатах Америки, 

Российской Федерации. Это означает, что «спящие» террористы мо-

гут попадать в принимающие страны из многих государств вместе с 

миграционными потоками, оживляя связи с конспиративными 

группами, в том числе внутри России. 
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РПА Минюста России, г. Махачкала 

 

Терроризм- явление современного мира. Жертвы этого ужасно-

го явления. Терроризм пришел с Запада и позже распространился по 

территории России.  

Под терроризмом понимается один из видов тактики политиче-

ской борьбы, связанный с применением насилия. 

Рассмотрим несколько определений терроризма: 

- Идеология насилия и практика воздействия на принятие реше-

ния органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

- Массовое преступление с привлечение много или нескольких 

лиц, для устрашения населения, в целях дестабилизации деятельно-

сти органов власти или международных организаций либо воздей-

ствия на принятие ими решений. 

Можно выделить следующие основные признаки, которые от-

носятся к преступлениям террористического характера: 

 Террористические акты совершаются, как правило, в отноше-

нии гражданского населения [2,c.203]. Это связано с тем, что обыч-

ные граждане не могут себя защитить и можно повлиять на органы 

государственной власти. За исключением случаев есть, которые 

осуществляется на государственных деятелей и государственно 

служащих; 

 есть преступления террористического характера, которые со-

вершаются, в общем случае террористом-одиночкой, это в основ-

ном смертники (шахиды). Но чаще всего, такие события соверша-

ются организованно; 

 в основу совершения террористических актов совершаются 

для устрашения населения. Самая главная задача, состоит в осу-

ществления большого количества жертв [4, c.129]. 
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Как правило, террористические акты совершаются на основе 

следующих методов: 

- совершения взрывов и поджогов смертниками(шахидами); 

- захват заложников; 

- захват зданий и сооружений; 

- совершения взрывов и поджогов с использованием техники; 

- захват объектов ядерного происхождения и т.д. 

Преступления террористического характера, чаще всего совер-

шаются на международном уровне[1, c. 87]. 

В качестве примера можно провести несколько террористиче-

ских актов. Один из самых страшных террористических актов, где 

количество жертв выше 2000-х человек произошѐл 11 сентября 2001 

году в Нью-Йорке. Причиной совершения такого акта было присут-

ствие американской армии в Ираке и Саудовской Аравии. В резуль-

тате, после такого события, американские войска были направлены 

в Афганистан. 

Мотивом такого преступления стала американская политика 

поддержки Израиля против Ирака [3, c. 102-103]. 

Также могут происходить террористические акты, где имеется 

взаимосвязь с национальностью народа. Во время олимпийских игр 

в Мюнхене1982 год произошел захват заложников израильского 

происхождения и их расстрел. Данное происшествия было совер-

шено палестинской организацией. В результате таких событий, из-

раильской разведкой 

«Моссад» была проведена операция по уничтожению банды из 

палестинской организации. 

Одной из цели террористического акта является, как выше ука-

зывалось, устрашении я населения, с целью публикации в средствах 

массовой информации, для привлечения государственной власти и 

международной организации для выполнения иных требований. 

Недопонимание среди национальных народов, совершения 

иных опасных действий для населения с причиной вывода войск, 

находящихся на их территории. В качестве примера, по поводу вы-

вода войск, можно привести события в России. Например, в преды-

дущем параграфе указывались три серьѐзных террористических ак-

та с захватом заложников и большим количеством человеческих 

жертв. Это такие события, как захват больницы в Будѐнновске 1995 

году; захват мюзикла на Дубровке в 2002 году; захват школы в 

Беслане в 2004году. Большинство причин совершения таких терро-
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ристических актов связано с выводом войск Российской Федерации 

из Республики Чечня. 

Преступлениям террористического характера свойственны не-

которые признаки: 

- устрашающие действия совершаются из-за достижения цели; 

- нанесение страха населению упорядоченно; 

- достижения запланированных результатов с помощью других 

лиц и т.д. Существует два аспекта терроризма: 

- внешне политический аспект – это вмешательство одного гос-

ударства в дела другого государства. Такой аспект является ослаб-

лением и нанесением урона государственным политическим пра-

вам; 

- внутриполитический аспект терроризма является наиболее 

главным, который совершается чаще всего, т.е. направлены против 

своих политических идей, а также общественных действий граж-

дан[5, c. 122-123]. 

Рассмотрим причину возникновения преступлений террористи-

ческого характера. Одна из важных причин может быть связана с 

экономическим положением в стране. Социально-экономические 

ситуации возникают из-за большого количества безработицы, кри-

зисного положения в стране, низкого экономического положения 

среди населения и превышения уровня бедности. В большинстве 

случаев, террористические акты совершаются гражданами из бед-

ных стран, особенно в совершениях терактов с использованием 

смертников, часто выявляются из-за долгов и т. д [6, c. 77]. 

Следующая причина в развитии терроризма играет связь с по-

литическим характером. В большинстве случаев недовольства воз-

никают из-за правления в государственной политике, происхожде-

ние агрессии между государством и гражданами. 

Ещѐ одной из важных причин возникновения преступлений 

террористического характера является связь с религией. Такие пре-

ступления в большинстве случаев возникают из-за недопонимании 

в религии, отсутствие этнических и религиозных границ. 

В борьбе с терроризмом в Российской Федерации занимается 

Центр Специального Назначения Федеральной Службы Безопасно-

сти РФ группы Альфа и Вымпел. Одни из первых спец операций, где 

получили большие навыки, произошли во время захвата больницы 

Шамилем Басаевым в Будѐнновске 1995 году, по освобождению за-

ложников в театре на Дубровке, вовремя захвата школы в Беслане. 
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Изучая методологические основы в борьбе с преступлением в 

сфере терроризма, можно выделить два направления: общие и спе-

циальные. 

Общие направления в борьбе с терроризмом направлены на 

следующие способы: 

- сохранение взаимосвязи между правоохранительными орга-

нами. 

- Осуществление сотрудниками ДПС плановый досмотры и 

осмотры, план перехваты и пр.; 

- Усиление режима на границах сотрудникам таможенной служ-

бы и пограничниками; 

- осуществление контроля над участками улиц и жильцам и 

участковыми полиции; 

- усиление охраны и контроль над ядерными объектами, атом-

ными станциями и т.д. 

Специальные направления в борьбе с терроризмом представля-

ют комплекс мер по предотвращению террористических актов, а 

также проведение крупных операций по борьбе с преступлениями 

террористического характера. 

Главными элементами в борьбе с терроризмом является прове-

дение на высшем уровне антитеррористических операций, оценка 

противника, большой объем достоверных сведений о преступнике, 

осуществление регулярной подготовке в данной сфере. 

В борьбе с терроризмом необходимо наладить полное взаимо-

действие с правоохранительным и органами внутри государства и 

на международном уровне[7,c.203]. 

Одним из основных инструментов борьбы с терроризмом явля-

ется проведение на высшем уровне антитеррористических операций 

(грамотная оценка противника, сбор информации о нем, тщательная 

подготовка). 

В настоящий момент, у каждого государства стоит задача не 

силовое предупреждение преступлений террористической направ-

ленности, а экономическое воздействие на причины его соверше-

ния, то есть предотвращение. 

Данное воздействие должно происходить за счет контроля фи-

нансовых ресурсов террористических формирований, отслеживания 

поступлений денежных средств на счета, выявленных и подозрева-

емых в причастности к террористической деятельности организаций 

и лиц. И, безусловно, создание таких норм права на законодатель-
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ном уровне, которые позволяли бы легально в случае возникнове-

ния угрозы от конкретных террористических групп блокировать их 

финансовые счета, что в свою очередь не позволяет осуществлять 

закупку оружия, боеприпасов, снаряжений, транспорта, вербовать 

наемников и смертников. 
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Правовому регулированию борьбы с экстремизмом, посвящен 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

В статье 1 Закона о противодействии экстремизму отражены 

все признаки, характеризующие понятие экстремизма: 
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1. насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

2. возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни; 

3. пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, или отноше-

ния к религии; 

4. организация и подготовка указанных деяний, а также под-

стрекательство к их осуществлению; 

5. финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально - техни-

ческой базы, телефонной и иных видов связи или оказания инфор-

мационных услуг и др. 
5
 

Следующее понятие экстремизма встречается в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации, под преступлениями экстремистской 

направленности понимаются преступления, совершенные по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмот-

ренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации.
6
 

В стратегии сказано, что экстремизм является одной из угроз 

национальной безопасности России. Он проявляется в возбуждении 

ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, 

языковой, религиозной или социальной группе. А также в вовлече-

нии в деятельность экстремистских групп или организаций, в про-

ведении несогласованных акций, организации массовых беспоряд-

ков и совершении террористических актов.  

Таким образом, проанализировав понятие экстремизма в зако-

нодательных актах представляется возможным сделать вывод, что 

современный экстремизм в России — общественно-опасное пре-

                                                           
5
 Алескеров, В.И. О некоторых аспектах преступлений экстремистской и террористической 

направленности, совершаемых с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной ин-

формации // Российская юстиция. 2019. N 11. с. 39–41. 
6
 Шестало, С.С. Новый раунд борьбы с экстремизмом: уголовная ответственность за распростране-

ние запрещенных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Юрист. 

2019. N 9. с. 64–69. 
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ступление, которое выражено в разжигание вражды и ненависти по 

признакам социально группы, расы, пола, национальности, религии, 

сопряженное с терроризмом и организацией массовых беспорядков. 

Проанализируем виды экстремизма в современной России. 

Первым следует отметить политический экстремизм, которым 

является идейно-политическое течение. Представители данного 

направления проповедуют приверженность в политике к крайним 

взглядам и действиям. Существует «левый» и «правый» экстре-

мизм. Формы политического экстремизма: расизм, фашизм, религи-

озный радикализм. 

Политический экстремизм в любой форме старается захватить 

общество постепенно. Терроризм является одной из опаснейших 

форм политического экстремизма. 

Следующий вид экстремизма — этнический. В основе этниче-

ского экстремизма лежит противоречие между признанием есте-

ственного права народов самим определять свою судьбу и принци-

пом национального единства и территориальной целостности госу-

дарства. Экстремисты, насилием утверждая этничность, намеренно 

привлекают к себе внимание государственных структур, предстают 

в роли жертвы. Конечной целью этноэкстремистов является созда-

ние государственного образования, в котором они могут претендо-

вать на политическую власть.
7
 

Охарактеризуем еще один вид экстремизма — религиозный. 

Примером религиозного экстремизма является деятельность свиде-

телей Иоговых на территории России. Такой экстремизм использу-

ется в политических целях, в борьбе религиозных организаций про-

тив светского государства или за утверждение власти представите-

лей одной из конфессий. 

В настоящее время религиозный экстремизм все чаще исполь-

зует террористические акты как средство достижения своих целей. 

Следующий вид экстремизма в националистический экстре-

мизм, или экстремизм сфере межнациональных отношений. Данный 

вид экстремизма выражен в утверждении исключительности опре-

деленной нации или расы и превосходства, этот вид экстремизма 

направлен на разжигание национальной нетерпимости, дискрими-

нацию в отношении представителей иных народов. 
                                                           
7
 Бодров, Н.Ф., Бимбинов А.А., Воронин В.Н. Материалы экстремистского характера, распростра-

няемые в сети Интернет: проблемы судебно-экспертного исследования и вопросы квалификации 

преступлений: монография. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020. 160 с. 
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В настоящее время очень распространен экономический экс-

тремизм, который направлен на устранение конкуренции в эконо-

мической сфере деятельности. Такой вид экстремизма характеризу-

ется наличием криминальных насильственных действий преступ-

ных групп, оказания давления, устрашения, бандитских нападений 

на конкурентов. 

Следует отметить и современный вид экстремизма — экологи-

ческий. Представители данного вида экстремистского течения вы-

ступают против эффективной государственной природоохранитель-

ной политики и научно-технического прогресса. 

В современной России существует угроза и технологического 

экстремизма, который направлен на использование ядерного, хими-

ческого или бактериологического оружия, а также захват ядерных 

или иных промышленных объектов. 

Одним из опасных видов направлений экстремизма сегодня яв-

ляется молодежный экстремизм. Молодежный экстремизм отлича-

ется от возрастного недостаточной организованностью, спонтанно-

стью и стихийностью. Его проблема связана с вопросами социали-

зации молодежи в условиях ухудшения социальной и культурной 

жизни российского общества.  Как показывают статистические дан-

ные, подавляющее большинство (около 80%) лиц, совершивших 

преступления экстремистской направленности, это молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет.  

В заключение хотелось бы отметить, что экстремизм является 

проблемой не только Российского государства, а всего мирового 

сообщества, таким образом, осуществление противодействия дан-

ному явлению должно проводиться комплексно, систематически, в 

тесном взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами 

противодействия как внутри государства, так и за ее пределами в 

рамках международного сотрудничества. 
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Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», у него 

нет однозначного определения
]
. Но специалисты сходятся во мне-

нии, что лучшее определение терроризма является: Терроризм — 

достижение насильственным путѐм политических, идеологических, 

экономических и религиозных целей. 

В праве России терроризм определяется — как идеология наси-

лия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 

решений органами государственной власти, органами местного са-

моуправления или международными организациями, связанная с 

силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий
]
. 

В поисках установления причин и истоков возникновения тер-

роризма не один десяток лет ведут исследования политологи и 

Международные организации. Потому что эффективность борьбы с 

этим злом будет зависеть от того, насколько объективно и точно 

будут установлены его причины. Криминологическая наука причи-

нами преступности, в том числе и различных видов терроризма, 

определяет те социальные явления, которые порождают преступ-

ность, как свое закономерное следствие. К таким фактам, как пра-

вило, относятся: правовые, социально-экономические, организаци-

онно-управленческие, идеологические, психологические, социаль-

но-политические и другие причины, явления, порождающие пре-

ступность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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На VIII Международном конгрессе ООН (Гавана, 1990) по пре-

дупреждению преступности были определены следующие основные 

причины терроризма: бедность, безработица, неграмотность, нехват-

ка доступного жилья, несовершенство системы образования и подго-

товки кадров, отсутствие жизненных перспектив. Этому также спо-

собствует расслоение общества, обострение социального неравен-

ства, ослабление семейных и социальных связей, недостаток воспи-

тания, негативные последствия миграции, разрушение культурной 

самобытности, нехватка или недоступность объектов культурно-

бытового и спортивного назначения широким слоям населения, рас-

пространение средствами массовой информации чуждых идей и 

взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости. 

В целом терроризм является весьма сложной проблемой, име-

ющей многоаспектные причины. В литературе определяются шесть 

типов, свойственных национальному терроризму, это: национали-

стический терроризм, религиозный терроризм, спонсируемый госу-

дарством терроризм, левый терроризм, правый терроризм и анархи-

ческий терроризм. Мотивы террористов подразделяются на катего-

рии рациональной, психологической и культурной мотивации. При 

этом главной целью террористов является нанесение максимального 

ущерба путем создания атмосферы страха и паники среди населе-

ния, изменения настроений в обществе, дестабилизации экономики 

с целью ухудшения имиджа институтов государства, воздействия на 

правительства и на международные организации. Помимо этого, 

посредством проведения террористический акций террористы про-

водят вербовку и мобилизацию сторонников, демонстрируя свою 

силу и высокую уязвимость национального государства. 

В последние десятилетия экстремисты все чаще обращаются к 

организованному и религиозно-обоснованному использованию про-

тивоправных актов как к средству достижения своих целей. 

Особо опасен экстремизм, прикрывающийся религиозными ло-

зунгами, ведущий к возникновению и эскалации межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов. 

Религиозный экстремизм проявляется во всей силе в тот мо-

мент, когда одна изолированная группа, следующая вышеперечис-

ленным установкам, начинает угрожать безопасности большинства, 

разрешая применение физического насилия. Это становится воз-

можным, когда радикально настроенная группа людей считает всех 

людей – за исключением своих последователей – вне своей религии, 
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объявляя их неверными. Такой шаг окончательно порывает связи 

между данной группой и обществом. 

Основная цель религиозного экстремизма – признание своей 

религии, ведущей и подавление других религиозных конфессий че-

рез их принуждение к своей системе религиозной веры. Наиболее 

ярые экстремисты ставят своей задачей создание отдельного госу-

дарства, правовые нормы которого будут заменены нормами общей 

для всего населения религии. 

Важной особенностью ряда религиозных организаций экстре-

мистского толка является наличие в них фактически двух организа-

ций – открытой и тайной, законспирированной, что облегчает им 

маневрирование, помогает быстро менять методы деятельности при 

изменении обстановки. 

Эксперты-террологи выделяют около 200 видов современной 

террористической деятельности. Основными из них являются: поли-

тический терроризм, националистический терроризм, религиозный 

терроризм, криминальный терроризм. Основной метод террористи-

ческой деятельности - шантаж (запугивание) органов власти и насе-

ления опасностью гибели людей, причинением значительного иму-

щественного ущерба либо наступлением иных общественно опасных 

последствий, осуществляемый в целях нарушения общественной 

безопасности и оказания воздействия на принятие органами власти 

решений, выгодных террористам. Политический терроризм - это так-

тика политической борьбы, заключающаяся в применении (или в 

угрозе применения) субъектами политики организованного насилия 

в целях коренного или частичного изменения конституционного 

строя либо экономических порядков в стране. Субъектами политиче-

ского терроризма, как правило, выступают радикальные политиче-

ские партии, отдельные группировки внутри партий или обществен-

ных объединений, экстремистские организации, отрицающие ле-

гальные формы политической борьбы и делающие ставку на силовое 

давление. Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпи-

мости к представителям различных конфессий либо непримиримом 

противоборстве в рамках одной конфессии. Националистический 

терроризм выражается в утверждении превосходства определенной 

нации или расы, направлен на разжигание национальной нетерпимо-

сти, дискриминацию представителей иных народов и преследует 

цель путем устрашения вытеснить другую нацию, избавиться от ее 

власти. Националистический терроризм органически связан с сепа-
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ратизмом, направленным на изменение существующего государ-

ственного устройства, правового статуса национально - государ-

ственных или административно-территориальных образований, 

нарушении территориального единства страны, выход тех или иных 

территориальных единиц из состава государства, образование соб-

ственного независимого государства. Наиболее опасен технологиче-

ский терроризм, заключающийся в применении или угрозе примене-

ния ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоак-

тивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а 

также угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю-

дей. По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, 

состоящий в умышленных действиях отдельных лиц, групп или ор-

ганизаций и даже некоторых государств, направленных на создание 

чувства страха у людей, появление недовольства властями или дру-

гими субъектами, связанными с использованием (угрозой использо-

вания) сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов, 

радиоактивных веществ. 

 

Список использованной литературы: 

1) Истоки и причины терроризма (https://www.tajmedun.tj/ru/ 

vzglyad-na/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-i-korruptsiey/istoki-i-

prichiny-terrorizma/)  

2) Hoffman, B. Inside Terrorism, New York: Colombia University 

Press. 1998. 

3) Blank, S. An ambivalent war: Russia's war on terrorism // Small 

Wars and Insurgencies, 2003. Vol. 14 No. 1, pp. 127-150 

4) Религиозный экстремизм. (https://fryazino.org/Bezopasnost/ an-

titerror_kom/info_antiterror/5511 

5) Методы, виды террористической деятельности и тенденции 

развития современного терроризма. (https://aleysk22.ru/info-for-nas/ 

antiterror/18150/) 

 

https://www.tajmedun.tj/ru/%20vzglyad-na/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-i-korruptsiey/istoki-i-prichiny-terrorizma/
https://www.tajmedun.tj/ru/%20vzglyad-na/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-i-korruptsiey/istoki-i-prichiny-terrorizma/
https://www.tajmedun.tj/ru/%20vzglyad-na/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-i-korruptsiey/istoki-i-prichiny-terrorizma/
https://fryazino.org/Bezopasnost/%20antiterror_kom/info_antiterror/5511
https://fryazino.org/Bezopasnost/%20antiterror_kom/info_antiterror/5511
https://aleysk22.ru/info-for-nas/%20antiterror/18150/
https://aleysk22.ru/info-for-nas/%20antiterror/18150/


 

66 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

Мустиева А.З., Алиева С.А. 

 

Юридический колледж СКИ ФГБОУ ВО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ 

(РПА МИНЮСТА РОССИИ)», г. Махачкала 

 

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений 

превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми чело-

вечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной без-

опасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи 

угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфессиональ-

ных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому про-

блема противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации – это одна из наиболее важных задач обеспечения без-

опасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориенти-

ровано на охрану прав личности, обеспечение стабильности госу-

дарственных структур. В настоящее время в России имеется ряд 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие 

борьбу с распространением экстремизма и терроризма [1]. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом состав-

ляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», 

«О политических партиях», «Об общественных объединениях», Кон-

цепция «Противодействия терроризма в Российской Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации за-

прещает создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-

ской Федерации, подрыв безопасности государства, создание во-

оруженных формирований, разжигание социальной, расовой, наци-

ональной и религиозной розни. Также часть 2 статьи 29 Конститу-

ции не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую соци-
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альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-

нального, религиозного или языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые 

определения и организационные основы противодействия экстре-

мистской и террористической деятельности, в частности под терро-

ризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления или междуна-

родными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной, расо-

вой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключи-

тельности, превосходства либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, или отношения к религии [2]. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и 

иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, 

в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и ре-

ализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских 

движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. 

Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст четы-

рех из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, со-

ставляет не более 30 лет. 

В настоящее время членами неформальных молодежных орга-

низаций (группировок) экстремистско-националистической направ-

ленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, 

и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет [3]. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленно-

сти совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресече-

ния экстремистской преступности и обуздания криминальной ситу-

ации в данной сфере представляется целесообразным усилить про-
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филактическую работу среди молодежи, в том числе несовершен-

нолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического 

характера. Подросткам следует прививать основы толерантности 

путем организации, например, уроков толерантности, просветитель-

ских программ и семинаров по вопросам толерантности. 

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-

профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к лик-

видации экстремистско-националистических и экстремистско-

террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих 

идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих 

призывы к совершению преступлений экстремистской и террори-

стической направленности против людей другой национальности 

или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные 

инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению 

террористических актов, "националистических" убийств и т.п [4]. 

Подобная работа по противодействию экстремистской и терро-

ристической деятельности должна осуществляться, в первую оче-

редь, со стороны федеральных органов государственной власти, ор-

ганов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправле-

ния, которые в пределах своей компетенции в приоритетном поряд-

ке должны осуществлять профилактические, в том числе воспита-

тельные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и принятие 

необходимых профилактических мер в значительной степени поз-

волят не допустить формирования у подростков стойкой направ-

ленности на совершение противоправных действий [5]. 

Существующая система российского законодательства, отража-

ющая правовую стратегию противодействия терроризму и экстре-

мизму, в целом обладает достаточно полным набором правовых норм, 

позволяющих эффективно осуществлять борьбу с терроризмом и экс-

тремизмом. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борь-

бы с конкретными террористическими проявлениями важно карди-

нально повысить эффективность противодействия идеологии терро-

ризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в 

общественное сознание. 

Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию 

людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения 

самой мысли о возможности применения террористических методов 
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для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, 

культурных и любых других проблем, и противоречий. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, 

необходимо создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъек-

тов-носителей и каналов их распространения, которая сможет авто-

номно от государства способствовать формированию позитивного 

общественного сознания, исключающего, саму возможность ис-

пользования насилия для достижения каких-либо целей. Такой си-

стемой могут и должны стать институты гражданского общества, 

научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и сред-

ства массовой информации [6]. 

В заключении можно сказать что, учитывая степень опасности, 

исходящей от противоправной деятельности экстремистских орга-

низаций, а также последствий совершения ими преступлений, в це-

лях противодействия экстремизму, предотвращения террористиче-

ских актов, установления преступных и иных связей участников 

экстремистских групп, находящихся в местах лишения свободы, их 

замыслов, основные направления противодействия терроризму и 

экстремизму в учреждениях УИС сводятся к следующему. 

1. В целях выявления и ранней профилактики распространения 

экстремистской идеологии среди спец контингента необходимо 

проводить целенаправленную работу по выявлению лиц, поддержи-

вающих и пропагандирующих экстремистскую деятельность, а так-

же лиц, ранее состоявших в организациях радикального толка. 

2. Представляется целесообразным проведение оперативно-

розыскных и иных мероприятий, направленных на получение опе-

ративной информации, выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений террористического характера и экстре-

мистской направленности, в том числе и в учреждениях УИС. 

3. Для стабилизации обстановки необходимо принятие допол-

нительных мер по недопущению концентрации осужденных за со-

вершение преступлений террористического характера и экстре-

мистской направленности, особенно в исправительных учреждени-

ях Северо-Кавказского региона. 
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(РПА Министерства Юстиции РФ), г. Махачкала 

 

Многообразие факторов, которые служат основой для полно-

ценного проникновения идеологий экстремизма и терроризма в об-

щество молодѐжи, невозможно оценить. Главным образом влияние 

на молодых людей идѐт, чаще всего, через их несформировавшиеся 

представления о политической обстановке и исходных из неѐ поло-

жений, а также ввиду отсутствия зрелой возможности оценить по-

литическую повестку в стране и в мире. Неграмотность молодого 

народонаселения в политических, социальных и экономических во-
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просах ведѐт к формированию экстремистских взглядов и идей сре-

ди людей и к их принятию. 

Информационное поле, наполненное сегодня совершенно раз-

личной информацией, предполагает и наличие такой особенности, 

как полная свобода самовыражения и слова. Так как Интернет – это 

международная сеть, где сосуществуют мнения различного рода, в 

том числе и те мнения, публичная поддержка которых в нашей 

стране запрещена, то он позволяет основным потребителям – моло-

дым людям от 17 до 26 лет – пользоваться и углубляться в изучение 

таких идеологий, чья суть напрямую связана с экстремизмом и тер-

роризмом.  

Учитывая этот факт, как основополагающий, мы можем вы-

явить прямую взаимосвязь между вербовкой по сети и реальным 

пополнением террористических организаций лицами молодого воз-

раста. На данный момент существуют множество законодательных 

и прочих нормативных актов, программ и планов противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 Особенно активно реализуется принятый президентом В.В. Пу-

тиным комплексный план противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма на 2019-2023 гг., включающий не только правоохрани-

тельные, но и политические, социальные, экономические, правовые, 

идеологические, пропагандистские, информационные, охранные, 

специальные (оперативные, следственные, технические, охранные) 

и другие аспекты, но также различные методы подготовки и реали-

зации, а также мониторинг и прогноз развития экстремизма и тер-

роризма.  

Цели и задачи профилактики экстремизма среди молодежи:  

 создать условия для снижения радикальных и агрессивных 

настроений среди молодых людей; 

 создать условия для становления патриотических и нрав-

ственно-возвышенных личностей, способных к взаимоуважению и 

поиску компромисса;  

 создать стабильные и порядочные условия для детей и под-

ростков, находящихся в тяжѐлых экономических и социальных 

условиях;  

 поощрять социальную активность и здоровую гражданскую 

позицию среди молодѐжи; обеспечить развитие позитивных куль-

турных и субкультурных течений и общественных организаций;  
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 поощрять новые формы использования потенциала молодѐжи 

на благо личности и общества;  

Следует понимать, что профилактика экстремизма и терроризма 

в молодѐжных кругах – многоуровневая задача, в которой есть раз-

личные рассматриваемые слои населения:  

 В первую очередь, это все молодые люди, проживающие в 

России. В общих представлениях и базовых понятиях нужно разви-

вать у этой категории граждан стремление к саморазвитию и обра-

зованию через терпимость и уважение к другим;  

 Молодѐжные группы риска – молодые люди, которые нахо-

дятся в зоне риска, и могут запросто оказаться под влиянием соот-

ветствующих идеологических установок.  

В последнюю категорию включаются следующие части моло-

дѐжи:  

 люди из неблагополучных семей, из семей с низким социаль-

ным статусом, представители социального «дна», имеющие низкий 

уровень интеллектуального развития, ведущие социопатический 

образ жизни;  

 представители «элитной», или «золотой» молодѐжи, исполь-

зующие свой досуг в целях максимального развлечения и поиска 

максимальной выгоды вместо самообразования и развития;  

 несовершеннолетние или совершеннолетние люди до 21 года, 

имеющие специфические склонности к агрессии и насилию, к сило-

вому методу решения вопросов и возникших конфликтов;  

 представители молодежных субкультур, неформальных 

групп, негативных компаний с улицы, с девиациями поведения;  

 члены экстремистских политических, социальных, религиоз-

ных объединений и сект.  

Противодействие экстремизму и терроризму считается главным 

направлением внеклассной работы учебного заведения среди студен-

тов, преподавателей и других сотрудников университета. Ведущими 

чертами передового молодежного экстремизма считаются «растущая 

организованность, единство групп, составление идейных, аналитиче-

ских и боевых структур, ужесточение мер секретности, внедрение 

свежих информационных и коммуникационных технологий для рас-

пространения собственной идеологии и координации».  

Эффективная борьба с экстремизмом и терроризмом возможна 

при проведении целенаправленной работы по предупреждению и 

уничтожению основных причин этого социального зла.  
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Заслуживают внимания нижеуказанные основные предтечи по-

явления и распространения экстремистских и террористических 

идеологий: 

1) Распространение экстремистских материалов в средствах 

массовой информации, в телевизионных СМИ и радио, в сети Ин-

тернет; 

2) Существующие отрицательные тенденции в деятельности 

правоохранительных органов РФ по противодействию террористи-

ческой преступности;  

3) Недостатки в работе и проведении профилактики экстремиз-

ма и терроризма. Важно упомянуть и выделить тот факт, что соци-

альные, политические и экономические факторы, в основном, и 

проявляются в качестве источников т.н. «молодѐжного» экстремиз-

ма в России. 

Кроме того, в последние годы значительно возрос молодежный 

экстремизм среди студентов. В целях профилактики экстремизма и 

формирования межнационального согласия среди студентов могут 

быть предложены следующие меры:  

 активизация деятельности молодѐжных студенческих органи-

заций антитеррористического уклона;  

 создание дополнительных условий для удобства и упрощения 

обращения студентов к законодательной информации о борьбе с 

терроризмом;  усиление мониторинга образовательных программ и 

рабочих планов на предмет темы, касающейся разжигания межэт-

нической или межконфессиональной розни;  

 проводит просветительскую деятельность по культуре наро-

дов с участием национальных диаспор, созданию клубов интерна-

циональной дружбы;  запрет на выделение определѐнных групп по 

каким-либо различным половым, национальным, расовым, полити-

ческим, экономическим и иным признакам в школьной программе;  

 усиление профилактики социальной напряжѐнности в россий-

ском обществе; Таким образом, приоритетом государства в полити-

ке противодействия терроризму и экстремизму должна быть балан-

сировка интересов общества и государства с обоюдной выгодой. 

Необходимо использовать и направить имеющиеся молодѐжные ре-

сурсы на развитие и укрепление общественных позиций согласия и 

мира среди этносов и религий.  

 



 

74 

Список использованной литературы 

1. Родионов А. В. лидер в молодѐжной среде – проблемы про-

тиводействия молодежному экстремизму // Общество и право. 2008. 

№1. С23  

2. Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму. 

Сайт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-

мосова. URL: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

istruktura/strukturnye-podrazdeleniya/ubpb/ppet/  

3. «Комплексный план противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы» (утв. Президентом 

РФ 28.12.2018 N Пр-2665) https://www.mchs.gov.ru /dokumenty/2632  

4. Миц Д. С. Комплексная антитеррористическая функция госу-

дарства и права // Актуальные проблемы российского права. 2021. 

№ 1. С. 31-40. 

 5. Иванов П. И. Противодействие финансированию терроризма 

и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) // Без-

опасность бизнеса. 2019. № 4. С. 45 - 50. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ: 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД 

 

Букарова А.Э., Алиева С.А. 

 

Юридический колледж СКИ ФГБОУ ВО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ РОССИИ»,  
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Экстремизм, несомненно, является одной из наиболее серьѐз-

ных проблем современности, потребность решения которой сегодня 

в полной мере осознается мировым сообществом. Экстремизм как 

особая форма социального поведения представляет собой вариант 

радикального отрицания существующих норм и правил. И это отри-

цание само становится нормой и правилом для лиц, ставших на путь 

экстремизма. 

Факты преступлений на почве этнической и религиозной нена-

висти, разжигание национальной вражды не являются неизбежными, 

они могут и должны попадать в поле внимания общества, специали-

стов социально культурной сферы. Сегодня аксиоматичным стано-
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вится признание того, что работа по профилактике экстремизма дает 

результат только в случае, если она осуществляется системно и про-

фессионально. Важным элементом повышения эффективности такой 

деятельности является организация широкого социально-

культурного взаимодействия, способного стать условием для профи-

лактики различных форм экстремистского поведения молодѐжи [1]. 

Экстремизм – это способ достижения различных целей путѐм 

использования радикальных методов (терроризм, массовые беспо-

рядки, захват заложников). В связи с тем, что экстремизм – это 

лишь средство, он может иметь различную идеологическую ориен-

тацию и целевую направленность, вторгаться в любые сферы обще-

ственных отношений: религиозные, национальные, межпартийные, 

внешней и внутренней политики, экологические. Экстремизм тем 

более опасен, что является крайней формой радикализма, который в 

своѐм развитии стимулирует такие опасные для нормального суще-

ствования государства и общества явления, как межрелигиозное и 

межнациональное противостояние, активную криминализацию об-

щественных структур и др. 

Например, опрос Фонда общественного мнения «ФОМнибус», 

проведѐнный практически сразу после теракта в аэропорту Домоде-

дово (опрошено 1500 респондентов 29–30 января 2011 года в ста 

населѐнных пунктах в 43 субъектах Российской Федерации) (5, с. 

16–19) выявил высокую социально-культурную обусловленность 

оценок этой трагедии. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы 

считаете, какие цели преследуют террористы, организовавшие 

взрыв в аэропорту Домодедово?» распределились следующим обра-

зом: посеять страх, панику, запугать людей – 26%; дестабилизиро-

вать обстановку в стране, вызвать межнациональную рознь, войну – 

10%; показать свою силу, обратить на себя внимание, напомнить о 

себе – 7%; убивать людей, причинять ущерб, вред – 6%; мстить 

(«месть за Северный Кавказ») – 6%; политические цели – 4%; вы-

звать недовольство народа правительством, властью – 4%; дискре-

дитировать Россию в мире – 4%; проявить ненависть к России, к 

русским, уничтожить Россию – 4%; корыстные цели – 4%. Как вид-

но, в общественном сознании преобладают оценки экстремистской 

и террористической деятельности, основанные на социально-

психологических и социально-культурных факторах. По мнению 

Л.М. Пронского и Р.А. Шаряпова, наиболее общественно опасными, 

с государственно-политической точки зрения, являются «такие экс-
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тремистские доктрины, программы и формы социально - политиче-

ского действия, которые отрицают за одной из сторон объективного 

социального противоречия и социального конфликта, равное право 

на существование, объявляя сосуществование сторон конфликта в 

той или иной форме не возможным и призывая к моральному, пра-

вовому или даже физическому насилию над своим противником, 

его имуществом, ценностями, святынями и т.д.». Такая оценка, с 

которой мы полностью соглашаемся, заставляет обратить внимание 

на социально-культурный контекст. Этот контекст не просто важен. 

Зачастую он определяет эффективность всей деятельности по про-

тиводействию терроризму и экстремизму [2]. 

Социально-культурный подход интегрирует научные достиже-

ния предшествующих подходов и на их основе позволяет обосно-

вать вывод о социальной и культурной обусловленности экстре-

мизма (Р.Г. Абдулатипов, М.С. Каган, И.В. Малыгина, В.М. Меж-

уев, Э.С. Маркарян, Э.А. Орлова, А.А. Пелипенко, А.Я. Флиер и 

др.). Специфика этого подхода определяется, с одной стороны, 

формированием мощной законодательной базы для противодей-

ствия экстремизму и терроризму как формам преступной деятель-

ности, а с другой – становлением в общественном сознании идеи 

необходимости интеграции в этом противодействии усилий всех 

субъектов социально-экономических, социально-политических и 

социально-культурных процессов (А.Д. Жарков). 

Противодействие преступности включает:  

а) предупреждение (профилактику) преступности в целом, как 

негативного социального явления, видов преступности и отдельных 

преступлений. Это до преступное упреждающее противодействие;  

б) неотложное предупреждение, направленное на пресечение 

преступлений на стадиях формирования умысла, приготовления, 

покушения. Оно имеет характеристики как до преступного, так и 

постпреступного, упреждающего противодействия;   

в) постпреступное противодействие, то есть воспрепятствова-

ние дальнейшей преступной деятельности лиц, уже совершивших 

(совершающих) преступления[3]. 

Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел и 

подразделений ФСБ, МЧС, Минобороны, всех участников социаль-

ных процессов по предупреждению и пресечению актов терроризма 

во многом зависит от разработки теоретических основ такого взаи-

модействия: понятия, принципов, форм и методов. Понятие взаимо-
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действия в рассматриваемой сфере определяется как совместная со-

гласованная деятельность органов внутренних дел и других субъек-

тов антитеррористической деятельности, осуществляемая в преде-

лах компетенции присущими им средствами и методами, направ-

ленными на решение задач противодействия терроризму. 
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Под влиянием социальных, политических, экономических, вол-

ной религиозного возрождения и иных факторов, наиболее подвер-

женных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче фор-

мируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, мо-

лодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористиче-

ских организаций, которые активно используют российскую моло-

дежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 

остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и ре-

ализация негативного протестного потенциала. 
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В современной России проблема распространения экстремиз-

ма, прежде всего национально-религиозного, выходит на первый 

план [1]. 

Ситуация в сфере противодействия экстремизму продолжает 

оставаться проблемной, несмотря на незначительное число пре-

ступлений экстремистской направленности. Государственные орга-

ны и органы местного самоуправления, призванные осуществлять 

борьбу с экстремистскими проявлениями, не всегда должным обра-

зом выполняют свои функции, относясь к борьбе с этими негатив-

ными явлениями достаточно формально. 

Экстремизм - явление, имеющее «молодежное» лицо, свой-

ственное каждой исторической эпохе и не поддающееся полному 

искоренению. Но степень и острота проявления экстремистских 

настроений обусловлена социальными и экономическими транс-

формациями, ослаблением уровня целостности общества. 

Активное вовлечение молодежи в деятельность экстремистских 

организаций проявляется не только в совершении преступлений, но 

и в антиобщественном поведении, прическе, одежде и т.п. В данном 

случае молодежные субкультуры автоматически становятся девиа-

нтными, так как негативно воспринимаются основной, т.е. взрослой 

частью общества, хотя сами они не считают себя агрессивными и 

экстремистскими. 

Большинство преступлений, в том числе экстремистского ха-

рактера, совершаются подростками в составе группы и становятся 

способом их самореализации. Групповое молодежное девиантное 

поведение, имеющее общую идею (в том числе экстремистскую), 

сплачивает подростков, так как указывает цель их существования и 

формирует образ «врага» [2]. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время 

приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия 

для будущего нашей страны, так как подрастающее поколение - это 

ресурс национальной безопасности, гарант поступательного разви-

тия общества различного рода инноваций [3]. 

Так как данному негативному явлению подвержен контингент 

от 14 до 30 лет, то и меры по предупреждению 35 экстремистских 

проявлений должны применяться с учетом возрастного фактора 

Профилактикой экстремизма в молодежной среде является си-

стема мер, направленных на: - выявление и устранение либо ослаб-

ление и нейтрализацию причин экстремизма, отдельных его видов, 
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а также способствующих им условий; - выявление и устранение си-

туаций на определенных территориях и в социальной среде, непо-

средственно мотивирующих или провоцирующих на совершение 

экстремистских действий; - выявление среди молодежи групп по-

вышенного риска; - выявление лиц, поведение которых указывает 

на реальную возможность совершения экстремистских действий, и 

оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а 

в случае необходимости и на их ближайшее окружение. 

Н.В. Стариков приводит следующие меры профилактики экс-

тремизма: 

‒ правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой 

культуры, преодоление правового нигилизма; 

 ‒ подготовка и переподготовка специалистов по работе с моло-

дежью по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии; ‒ со-

трудничество с различными конфессиями по противодействию экс-

тремизма; 

‒ обновление форм воспитательной работы с молодежью;  

‒ организация виртуальных дискуссионных площадок в виде 

«вебконференций» по тематике молодежных проблем, размещен-

ных на базе областных правительственных порталов, а также на по-

пулярных и наиболее посещаемых молодежью Интернет-ресурсах. 

Представляет интерес программа профилактики и противодей-

ствия экстремизму, разработанная Минспорттуризмом России сов-

местно с Министерством внутренних дел России и Федеральной 

службой безопасности России, представленная уровнями профилак-

тики, описание категорий «группы риска» среди молодежи, моде-

лью профилактики взаимодействия объекта и предмета профилак-

тической работы. Особое внимание в программе уделено флешмоб-

технологиям, используемым экстремистскими формированиями в 

сети Интернет. Одним из примеров данных технологий может быть 

компьютерная игра, направленная на разжигание межнациональной, 

расовой и религиозной вражды. Еще один пример – красочные и 

заманчивые призывы принять участие в акции, несущей скрытый 

экстремистский характер, о котором участники акции и не подозре-

вают. В настоящее время для сдерживания подобной информации в 

сети Интернет был принят Федеральный закон от 28.12.2013 г. 

№398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», 

вступивший в силу 1 февраля 2014 г. Данный закон прописывает 
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процедуру досудебной блокировки сайтов, которые содержат при-

зывы к экстремистской деятельности[4]. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 
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Дибраев А.Д., Багатырова А.Г-М. 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, г. Махачкала 

 

Экстремистская наклонность современного молодого поколе-

ния России реальна и потому требует пристального внимания и 

изучения. Молодежь растет в быстро изменяющимся мире, во время 

большой неопределенности и неизвестности, что повышает ее тре-

вогу за свое будущее. 

Молодежная среда является той частью общества, в которой лег-

че укореняются радикальные взгляды и убеждения. Доступность раз-
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личной информации в Интернете для ребят облегчает проведение в 

жизнь идей религиозного и политического экстремизма, терроризма 

и национализма, гомосексуальности и однополых браков и других 

отношений, отрицающих основные принципы морали и нравственно-

сти. Под влиянием политических, экономических, социальных и пси-

хологических факторов у молодежи, не имеющей прочных идеологи-

ческих установок, формируются радикальные взгляды и убеждения.  

Самым опасным периодом для вхождения в сферу экстремист-

ской деятельности является подростковый и юношеский возраст. 

Причиной являются безуспешные попытки ребят найти смысл жиз-

ни, их неуверенность в себе. Всѐ это приводит к желанию создать 

круг близких по духу людей и в то же время найти кого-то ответ-

ственного за все беды и неудачи.  

Повышенная общественная опасность экстремизма среди моло-

дежи, обусловленная прежде всего присущим ему насильственным 

характером решения социальных противоречий, выражается в мно-

жественности и крайней остроте угроз для жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства[3]. 

Профилактика становится основным методом борьбы с распро-

странением идеологии экстремизма, поскольку только воспитатель-

ные, пропагандистские меры могут дать наилучшие результаты ка-

саемо предотвращения экстремистской деятельности среди молодо-

го поколения.  

Профилактика экстремизма – это система мер, направленных на 

[4]: 

– выявление и устранение или ослабление и нейтрализация 

причин экстремизма, его отдельных видов, а также условий, спо-

собствующих им;  

– выявление и устранение ситуаций на определенных террито-

риях и в социальной среде, которые непосредственно мотивируют 

или провоцируют экстремистские действия; 

– выявление групп высокого риска среди молодежи;  

– выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения экстремистских действий, и оказание на 

них сдерживающего и корректирующего воздействия, а при необ-

ходимости и на их ближайшее окружение.  

Н.В. Стариков, российский общественный и политический дея-

тель, писатель, блогер, приводит следующие меры по предотвраще-

нию экстремизма [5]: 



 

82 

‒ правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой 

культуры, преодоление правового нигилизма;  

‒ подготовка и переподготовка специалистов по работе с моло-

дежью по профилактике экстремизма и ксенофобии;  

‒ сотрудничество с различными конфессиями в противодей-

ствии экстремизму; 

‒ обновление форм воспитательной работы с молодежью; 

‒ организация виртуальных дискуссионных площадок в виде 

"веб-конференций" по вопросам молодежи, размещаемых на базе 

региональных правительственных порталов, а также популярных и 

наиболее посещаемых молодежью интернет-ресурсов.  

Доктор социологических наук, преподаватель кафедры филосо-

фии и социологии Краснодарского университета МВД России, Ку-

бякин Е.О. выделяет следующие меры по профилактике экстремиз-

ма среди молодежи [2]: 

‒ подавление негативного влияния уличной контркультуры;  

‒ воспитание толерантности и культуры межнационального 

общения через досуговые организации, клубы по интересам, спор-

тивные клубы;  

‒ развитие института психологической помощи в школах (кон-

сультирование детей и координация работы преподавательского со-

става);  

‒ создание и развитие сети исследовательских центров на феде-

ральном и региональном уровнях, занимающихся проблемами экс-

тремизма и различных проявлений крайних форм нетерпимости, ра-

сизма и ксенофобии;  

‒ формирование структуры национальной (культурной и поли-

тической) идентичности через средства массовой информации;  

‒ декриминализация виртуального пространства путем сов-

местной деятельности с интернет-провайдерами по поиску и удале-

нию сайтов с экстремистским контентом; - пересмотр действующе-

го антиэкстремистского законодательства;  

‒ усиление усилий по дискредитации экстремистских группи-

ровок.  

Формирование профилактической работы в образовательной 

организации должна начинаться с исследований, анкетирования, 

опроса учащихся, родителей и учителей с целью выяснения про-

блемы, ее актуальности для данной аудитории. 
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Следующим этапом организации профилактической работы в 

школе является планирование мероприятий с учащимися, родите-

лями и учителями. 

Есть три категории субъектов, с которыми необходимо органи-

зовать работу в школе по предотвращению экстремизма и межнаци-

ональной розни [4]: дети, преподавательский состав и родители. 

Профилактическое воздействие, например, на учащихся началь-

ной и средней школы должно включать воспитание терпимости, 

предотвращение повседневной ксенофобии, нетерпимости к дискри-

минации и другие элементы, которые непосредственно ориентируют 

образованного человека на выбор законного варианта удовлетворе-

ния своих личных интересов и потребностей.  

Колоссальное влияние на воспитание толерантности оказывает 

религия, ею установлены требования к построению взаимоотноше-

ний людей на основе дружелюбности, терпимости, взаимопонима-

ния, взаимопомощи, любви. Иисус Христос призывал любить не 

только Бога, но и ближнего своего, что предполагает толерантное, 

благосклонное отношение к людям. Согласно учениям Ислама, раз-

решение проблем и трудностей людей расценивается как деяние, 

которое вызывает довольства Бога и Его посланника. 

Для разработки и оценки эффективности профилактических 

программ необходимо работать совместно с социальными педаго-

гами, психологами и социологами, учителями-предметниками. 

Что касается учителей, их главная задача заботиться не только о 

физическом, но и духовном здоровье учащихся. Уроки литературы 

могут оказать существенную поддержку в этом вопросе. При анали-

зе художественного произведения акцентируется внимание на про-

блемах добра и зла, гуманного отношения к людям, педагог стре-

мится оказать влияние на формирование духовно-нравственных 

ценностей. В учебной деятельности можно использовать такое 

средство профилактики экстремизма, как включение школьников и 

студентов в самостоятельную исследовательскую работу, например, 

подготовку рефератов, сочинений, конкурсных научных работ по 

вопросам социального взаимодействия и толерантности.  
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Одной из актуальных проблем начиная с прошлого века и по 

сей день, является проблема экстремизма и терроризма, способы их 

распространения и влияния на мирную жизнь людей. 

Идеология экстремизма и терроризма оправдывает применение 

насилия для достижения интересов узких групп. Очень важно чтобы 

все люди имели понятие об этих двух словах, и об их противозакон-

ности. Многие зачастую даже не догадываются, что некоторые их 

действия являются нелегальными и противоправными, поэтому очень 

важно информировать об этом население, в частности, молодежь, для 

которой характерен радикализм и максимализм во взглядах.  

Само слово экстремизм с латинского «extremus» означает край-

ний, чрезмерный. В основе экстремистской деятельности могут ле-

жать социальные, политические, экономические, религиозные и 

многие другие причины. Вне зависимости от цели, пропаганда идей 

и способы воздействия всегда будут чрезмерными, недозволенными 

и нарушающими свободы других граждан, что и определяет экстре-

мистские группировки. 
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В соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 г.                   

N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», к 

преступлениям определяющимся, как экстремизм относят: 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, или отноше-

ния к религии; и т.д.  

Терроризм – это политика насилия для воздействия на органы 

власти связанная с устрашением, запугиванием населения и други-

ми формами радикального воздействия. Терроризм является частью 

экстремизма.  

К террористической деятельности согласно Федеральному за-

кону от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

относят: 

 организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

 подстрекательство к террористическому акту; 

 в) организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, а равно участие в 

такой структуре; и т.д. 

Наказание за осуществление экстремистской и террористиче-

ской деятельности является обязательным и находится в границах 

от административной ответственности до уголовной, а согласно                 

ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежат лица, достиг-

шие 14-летнего возраста.  

Немаловажным фактором является глобальная сеть интернет, 

дающая доступ к широкой аудитории. Опытные лидеры экстре-

мистских организаций активно используют психологию молодежи 

для осуществления своей деятельности. Ввиду своей несостоятель-

ности, внушаемости и незащищенности они становятся жертвами 

этой пропаганды.  

Для предупреждения подобных явлений проводят воспитатель-

ные, пропагандистские, профилактические меры, направленные на 

предупреждение, выявление, устранение причин экстремистской 
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деятельности, а самое главное на формирование устойчивого созна-

ния молодых людей, способности к индивидуальному мышлению. 

Плюс ко всему, государство согласно ст.25 ФЗ от 06.03.2006 N 35 

лицам, содействующим предупреждению и раскрытию подготавли-

вающегося террористического акта, выплачивается денежное возна-

граждение. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на то, что государ-

ство делает все возможное для борьбы с экстремизмом, основная 

ответственность лежит на каждом из нас. Необходимо ознакомиться 

с конституционной основой, просвещать друзей и близких людей, 

содействовать государству в борьбе с идеологическим террором. 

Начать видеть проблему и осознать важность нашего участия уже 

дает дополнительную силу в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 
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На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается 

в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведе-

ния, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. Экстремисты нетер-

пимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 

социальным группам, этносам и придерживаются иных полити-

ческих, правовых, экономических, моральных, эстетических и 

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это 

http://bibliotekaaf.tilda.ws/counteringtheideologyofterrorismand-extremism
http://bibliotekaaf.tilda.ws/counteringtheideologyofterrorismand-extremism
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свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, раз-

вития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противо-

правные образцы ее поведения.   

Человек становится личностью в процессе социализации. 

Начальные стадии воспитания он получает в семье. Так что основ-

ной заклад мышления происходит именно в главной ячейке обще-

ства. Однако, школа так же берет на себя воспитательную функцию. 

В школах социальные педагоги должны брать на себя ответствен-

ность за нравственное воспитание своих учеников. 

Профилактическую деятельность по предотвращению появле-

ния экстремистских настроений можно классифицировать на два 

типа: 

 Работа с подростками и молодежью, у которых еще не появи-

лись экстремистские наклонности. 

 Работа с подростками и молодежью, у которых уже сформиро-

валось экстремистское мировоззрение. 

В первом случае, такие подростки, не имеющие противозакон-

ного настроения, будут являться добровольными клиентами соци-

альной работы. Задачей социальной работы с ними будет создание 

такого толерантного мировоззрения, в котором будет отсутствовать 

идеи экстремистского начала. 

Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой 

портрет. Так как эти клиенты не добровольно направлены к соци-

альному работнику они могут проявлять агрессивность и с такими 

клиентами трудно наладить взаимодействие. Такие клиенты еще 

называются "трудные". Они не доверчивы и могут проявлять сопро-

тивление. В таком случае надо действовать нестандартно и надо де-

монстрировать свою полезность клиенту. Таким образом, целью со-

циальной работы с такими агрессивными клиентами является орга-

низация работы таким образом, чтобы снизить опасность от непред-

сказуемого поведения [8]. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, 

противодействующие экстремистской деятельности, выступают в 

роли контр субъекта, реагирующего на экстремистские действия. 

Объективная логика становления контрсубъекта такова, что в пер-

вичной своей форме в силу неспециализированности он по уровню 

развития отстает от ведущего субъекта (в данном случае - субъекта 

экстремизма). Принятый федеральный закон, как фактом своего 

принятия, так и содержанием неявно констатировал опасность экс-
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тремизма и сориентировал государство и общество на борьбу с ним. 

Но задача организации всех сил общества и государства для проти-

водействия экстремистской деятельности как раз требует образова-

ния субъекта, специализирующегося на данном противодействии [4]. 

Эффективное противодействие экстремизму должно опираться 

на познание закономерностей становления и развития субъекта экс-

тремистской деятельности, прогнозирование интенсивности и пер-

спектив экстремистских действий. 

В федеральном законе представлен образ субъекта экстремист-

ской деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и религиоз-

ных объединениях, либо иных организациях, либо средствах массо-

вой информации, либо физических лицах, осуществляющих экстре-

мистскую деятельность. Закон в статьях 14 и 15 предусматривает 

ответственность должностных лиц, государственных и муници-

пальных служащих, в целом граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстре-

мистской деятельности [1]. 

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной 

среде - это область науки и практики социальной работы, которая 

интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с во-

просами эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с 

проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом понимания 

людьми друг друга и самих себя. 

В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ 

развиваются и апробируются различные направления профилактики 

экстремизма. Однако работа по многим профилактическим про-

граммам не дает положительных результатов. Это связано с не-

сколькими причинами: недостатком теоретически обоснованных 

моделей, отсутствием достаточного числа апробированных техно-

логий, точного определения предмета воздействия. Во многих стра-

нах, в том числе и в России, профилактика экстремистской деятель-

ности осуществляется в основном юридическими и силовыми мето-

дами, необходимость которых очевидна, однако они не могут заме-

нить психопрофилактические. В России так же слабо развита сама 

социальная работа, которая именно в этой стране крайне необходи-

ма, не говорю уж и о таком направлении как профилактика экстре-

мизма [5]. 

В настоящее время существует пять основных психопрофилак-

тических подходов к предупреждению проявлений экстремизма: 
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Подход, основанный на распространении информации об экс-

тремизме и организациях экстремистского толка. Данный подход 

является наиболее распространенным типом превентивных страте-

гий. Он базируется на предоставлении информации об экстремист-

ских организациях и об опасности их религиозных, националисти-

ческих, политических идей, приведении фактов о жизненных труд-

ностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций. Социаль-

ные работники устраивают акции и создают проекты для информи-

рования молодежи об экстремизме. 

В настоящее время этот метод частично комбинируется с дру-

гими типами интервенций, так как сам по себе он не является эф-

фективным. Несмотря на то что информационные программы спо-

собствуют повышению уровня знаний, они могут лишь дать толчок 

к отвращению, всякого рода нетерпимости. Большинство таких про-

грамм не включают в себя задач, направленных на изменение пове-

дения молодежи, формирование у них толерантности, национал- и 

веротерпимости, и не отвечают на вопрос, как может самореализо-

ваться молодой человек в настоящее время [6]. 

Чаще всего эти программы недостаточно интенсивны и непро-

должительны. Тем не менее, совсем отказываться от них прежде-

временно. Информация об опасности экстремистских организаций 

должна даваться как можно более подробно и вплетаться в структу-

ру других программ, имеющих более широкие цели. 

Подход, основанный на аффективном обучении. В основе этого 

подхода лежит теоретическое положение о том, что проявлять не-

терпимость к "другим" начинают, прежде всего, люди с недостаточ-

но развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где су-

ществовал запрет на выражение эмоций. Аффективное (интенсив-

ное эмоциональное) обучение базируется на понимании того, что 

нетерпимость чаще развивается у личностей с трудностями в опре-

делении и выражении эмоций, имеющих так называемые интерпер-

сональные факторы риска - низкую самооценку, неразвитую спо-

собность к сопереживанию (эмпатию). В связи с этим у них не фор-

мируется умение накапливать собственный и чужой опыт пережи-

ваний, не развиваются навыки принятия решений в сложных стрес-

совых ситуациях. Кроме того, люди с неразвитой способностью от-

крыто проявлять свои эмоции, обычно недостаточно общительны, 

скованы в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками и 

поэтому готовы любой ценой, даже посредством преступлений, 
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включиться в группу сверстников и быть там принятыми. Социаль-

ные работники при этом подходе должны учить клиентов управлять 

рационально своими эмоциями[8]. 

Хотя данная модель и является эффективной, в современных 

условиях она не может использоваться изолированно от других, так 

как идеи экстремизма в настоящее время распространились не толь-

ко на подростков с проблемной эмоциональной сферой, но и на 

многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того, отече-

ственная культура воспитания ребенка предполагает определенные 

эмоциональные запреты на чрезмерное эмпатическое сопережива-

ние, что, несомненно, пагубно влияет на формирование личности в 

целом. Иными словами, родительские "не плачь, не кричи, успокой-

ся, будь мужчиной" и т.д., кроме известной пользы, приносят еще и 

определенный вред [2].   

Подход, основанный на влиянии социальных факторов. Данный 

подход базируется на понимании того, что влияние сверстников и 

семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарожде-

нию экстремистских идей. С точки зрения данного подхода важ-

нейшим фактором развития человека является социальная среда как 

источник обратной связи, поощрений и наказаний. В связи с этим 

подчеркивается важность социально ориентированной интервенции, 

представляющей собой специальные программы для родителей, или 

программы, направленные на предотвращение возможного соци-

ального давления экстремистской среды [8]. 

Наиболее популярными среди таких программ являются тре-

нинги устойчивости к социальному давлению. Одним из важных 

подходов в такого рода программах является работа с молодежны-

ми лидерами — подростками, желающими пройти определенное 

обучение, для того чтобы в дальнейшем осуществлять профилакти-

ческую антиэкстремистскую деятельность в своей школе, в своем 

районе. 

Подход, основанный на формировании жизненных навыков. В 

данном подходе центральным является понятие об изменении пове-

дения, поэтому в нем используются преимущественно методы по-

веденческой модификации.   В данном контексте проблемное пове-

дение подростка рассматривается с точки зрения функциональных 

проблем и подразумевает помощь в достижении возрастных и лич-

ных целей. С этой точки зрения начальная фаза экстремистской де-

ятельности может быть попыткой демонстрации взрослого поведе-
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ния, т.е. формой отчуждения от родительской дисциплины, выра-

жением социального протеста и вызовом по отношению к ценно-

стям среды, она дает возможность стать участником субкульту-

рального жизненного стиля. 

Исследователи этого вопроса описывают множество таких 

субъективных мотивов и четко устанавливают один факт: агрессия 

становится основным фактором в поведении молодых людей. На 

основе данной позиции разрабатываются программы жизненных 

навыков, которые заключаются в повышении у подростков устой-

чивости к различным отрицательным социальным влияниям. В 

США и Западной Европе развивается большое количество таких 

программ. Оценка их эффективности показала, что данная модель 

имеет шансы быть успешной, однако она не может быть полностью 

скопирована в России в связи с принципиальными различиями в 

молодежных поведенческих стилях. Стремление юных соотече-

ственников перенимать западный поведенческий имидж - вещь 

неизбежная, однако непременной составляющей этого процесса 

должно быть когнитивное развитие - основа осмысленного форми-

рования собственного поведенческого стиля [3]. 

Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной 

экстремистской. Этот подход предполагает необходимость развития 

альтернативных социальных программ для молодежи, в которых 

могли бы быть в социально нормативных рамках реализованы 

стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведен-

ческая активность, столь свойственные молодым. Данное направле-

ние является попыткой развития специфической активности с целью 

уменьшить риск проявления экстремистской агрессии. Например, в 

настоящее время все больше футбольных фанатов становятся экс-

тремистами. Однако, любовь к своей команде не причина ненависти 

к другим. Некоторые социальные работники предлагали создавать 

все больше открытых площадок для игр в футбол, чтобы болельщи-

ки не выходили на бои с противниками, а играли в футбол между со-

бой или с болельщиками других футбольных команд [6]. 

А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных на 

деятельности, альтернативной экстремистской: 

1. Предложение специфической активности (например, путеше-

ствия с приключениями), которое вызывает волнение и предполага-

ет преодоление различных препятствий. 
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2. Комбинация возможности удовлетворения специфических 

для подростков потребностей (например, потребности в самореали-

зации) со специфической активностью (например, занятия творче-

ством или спортом). 

3. Поощрение участия подростков во всех видах специфической 

активности (разнообразные хобби, клубы и т.д.). 

4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном 

выборе своей жизненной позиции. Результаты этих программ не 

свидетельствуют о явных успехах или неудачах, однако они осо-

бенно эффективны в группах высокого риска отклоняющегося по-

ведения. [5]. 

Для более продуманной и эффективной профилактики экстре-

мизма необходимо выявить, откуда у подростков появляются такие 

наклонности. Связано ли это с неблагополучием в семье или это 

влияние средств массовой информации?   

Очевидно, что только силового противодействия со стороны 

государства в отношении экстремистских проявлений в молодеж-

ной среде недостаточно, необходимо преодоление роста радикализ-

ма и экстремизма в обществе, скоординированная воспитательная 

работа, внятная государственная молодежная политика, позволяю-

щая направить политическую активность молодежи радикальных 

взглядов в цивилизованное, легальное русло [4]. 

Определяя основные причины экстремизма среди молодежи, то 

они разнообразны, могут являться, как и политическими, так и со-

циальными. Плохое воспитание в семье, школах так же негативно 

влияет на появления экстремистских идей среди подростков и мо-

лодежи. Изучили профилактическую деятельность и рассмотрели 

несколько подходов для эффективной профилактике экстремизма 

среди молодых экстремистов, и молодых людей, у которых еще нет 

экстремистских настроений. Выбор этого подхода будет зависеть от 

социального работника и клиента. 

В России необходимо для начала развить институт социальной 

работы до должного уровня, чтобы проводить профилактику в та-

ком новом ключе как экстремизм. Необходимо создавать условия 

для социальной востребованности молодых людей, уделять особое 

внимание проблемным группам, разработать эффективный ком-

плекс мер по предотвращению распространения экстремистских и 

радикалистских настроений в молодежной среде. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВ  

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
 

Гусейнов Т.С., Гусейнова С.Т., Курбанова П.А. 
 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, г. Махачкала 
 

Идеологическая работа со студентами в медицинских вузах РФ 

приобретает в настоящее время актуальное значение с активацией 

неонацизма, экстремизма, терроризма, сторонников ИГ и враждеб-

ной идеологии стран Запада, НАТО и США. В этой связи мы на ка-

федре анатомии человека на лекциях, практических занятиях систе-

матически проводим разъяснительную работу о вреде для нас и 

нашей страны попытки недружественных стран внести вред для 

экономики и политики РФ. Для студентов 1, 2 курсов на кафедре 

следует вести работу по их адаптации к вузовской учебе и о вреде 

экстремизма и терроризма, расизма, фашизма, бандеровщины. 
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Исходя из указанных рекомендаций, следует учесть, что на пер-

вом курсе медицинских вузов каждый студент не сразу адаптирует-

ся и возможно этим отчасти объясняются вначале некоторые пони-

женные показания по успеваемости, посещаемости, дисциплине, ат-

тестации. Учеба в медицинских вузах имеет свои специфические 

особенности, в частности, изучение анатомии человека, латинского 

языка, биологии человека, где студенту необходимо запоминать 

огромное количество терминов, понятий и определений. Для ликви-

дации указанных недочетов необходимо провести следующие ме-

роприятия: 

1- ознакомление первокурсников с историей и традициями в 

Дагестанском государственном медицинском университете; 

2- показывать специфические особенности учебы в медицин-

ских и других вузах и вред экстремизма; 

3- знакомить с работой ректората, деканата, профкома, спорт-

клуба, кафедр, библиотеки, общежития, читальных залов, научных 

лабораторий и т.д.; 

4- рассказать, как слушать и писать лекции, составлять рефера-

ты, конспекты; 

5- раскрыть значение достижений ученых вуза, научных школ, 

их вклад в медицину, здравоохранение, науку. 

Для улучшения идеологической работы кафедра старается: 1) 

пользоваться авторитетом у студентов, в семье и в коллективе; 2) 

знание индивидуальных способностей студентов; 3) умение вести 

себя в студенческом коллективе и проявлять заботу о студентах; 4) 

находить наиболее интересные и подходящие формы воздействия на 

студента с учетом международного опыта; 5) политическая зрелость, 

идейная убежденность и научная дальновидность; 6) знание основ 

дидактики, этики, психологии и методики обучений; 7) держать по-

стоянную дисциплину, требовательность и строгость и убедить сту-

дентов во враждебности экстремизма и терроризма. На лекции необ-

ходимо: 1) демонстрация препаратов, слайдов, компьютерного осве-

щения, муляжей, кинофильмов; 2) сбор, обработка и анализ новей-

шей литературы, где достигается глубина изучения темы и рацио-

нального использования времени; 3) систематически разъяснять как 

будущим врачам вред фашизма. При этом в первую очередь необхо-

димо обратить внимание к следующим проблемам студентов:  

1- готовность к учебе в медицинских вузах;  

2- умение самостоятельно заниматься;  
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3- развитие самоконтроля и самоорганизации;  

4- овладение своими эмоциями, знаниями;  

5- умение правильно распределять свое время;  

6- стремление к самообразованию, самовоспитанию;  

7- кажущая легкость учения в вузе;  

8- отсутствие опыта по анализу необходимой информации;  

9- неумение четко, ясно и сжато излагать свои мысли; 

10- недостаточно четко выбирает нужную ему мысль, идею, за-

кономерность;  

11- отсутствие навыков библиографии, компьютерных основ и 

т.д.;  

12- борьба с идеологией фашизма, расизма, экстремизма, терро-

ризма и т.д. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА 

 

Хаджиалиев К.И., Абиева Э.Г., Магомедова Х.А., Шамов Г.А. 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Кафедра педагогики и психологии, г. Махачкала 

 

Проблема терроризма весьма многоаспектна и достаточно по-

дробна подвергается изучению (социологический, философский, 

бытовой, религиозный и др. аспекты). И психологическая наука 

этой проблеме уделяет пристальное внимание.  

По психологии терроризма написаны тома, но ответить на во-

прос: «как с максимальной точностью описать психологический 

портрет личности террориста?» психологи не могут. Психология 
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людей, осуществляющих террористические акты - для научной пси-

хологии проблема довольно новая.  

Изучение личности террориста - задача крайне сложная. Терро-

ристы практически не доступны исследователям. Они готовы встре-

чаться с журналистами в целях пропаганды своих взглядов, но кон-

такт с психологами для них нежелателен. Также трудно из социума 

людей выделить потенциального террориста и начать его обследо-

вание.  

Все это усложняет решение важной задачи: «нарисовать» пси-

хологический портрет личности современного террориста. Но, 

тем не менее, многочисленные исследования, проводимые зарубеж-

ными и отечественными специалистами, многочисленные обследо-

вания, так сказать, подтвержденных участников террористической 

деятельности позволили составить общий психологический портрет 

личности террориста, с помощью которого можно выделить его ос-

новные характерные черты. 

Составление психологического портрета террориста имеет важ-

ное значение, поскольку с его помощью можно не только понять 

мотивы преступного деяния террориста, но и в дальнейшем суметь 

предотвратить его действия. 

Что представляют собой люди, совершающие террористические 

акты, с точки зрения психологии?  

В абсолютном большинстве случаев террористы — это моло-

дые люди в возрасте около 20 лет, плюс-минус пять лет, получив-

шие воспитание в патриархальной и весьма религиозной культуре. 

Конечно, люди террористами не рождаются и не становятся сра-

зу. Прежде чем стать террористом, человек проходит через опреде-

ленные стадии социальной дезадаптации - трудности, нерешенные 

проблемы, неудовлетворенность, апатию, безысходность и т.п. 

Выделяют четыре основных фактора, которые приводят челове-

ка к терроризму:  

- ранняя социализация; 

- нарциссические нарушения; 

- конфликтные ситуации, особенно конфронтация с правоохра-

нительными органами;  

- личные связи с членами террористических организаций.  

Порвать с группой для террориста почти невозможно, это рав-

носильно психологическому самоубийству. 
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К общим характерным чертам многих террористов можно от-

нести: 

- постоянная оборонительная готовность; 

- чрезмерная поглощѐнность собой; 

- незначительное внимание к чувствам других. 

В детском и подростковом возрасте террористы обнаруживают 

высокий уровень притязаний, завышенную самооценку, отличаются 

склонностью к фантазированию, занимают выраженную обвиняю-

щую позицию. 

Смерть в молодом возрасте вообще не воспринимается как не-

кий конечный (необратимый) феномен, и даже обычные самоубий-

цы (с атеистической установкой) в ряде случаев имеют фантазии о 

том, как они увидят то, что будет после их смерти.  

У некоторой части таких людей религиозные идеи вечного 

блаженства, безусловно, являются более мощными и сопровожда-

ются представлениями о переходе на другой уровень бытия и слия-

ния с Богом или, во всяком случае — ощущениями идентификации 

с великой идеей или целью. 

Существует огромная разница между человеком, который ре-

шил покончить с собой из-за непереносимых психических страда-

ний, и террористом-смертником, который любит жизнь, полон сил, 

внутренней энергии и уверен в своей особой миссии. Поведение, 

деятельность и заявления террориста не поддаются рациональному 

анализу и требуют специальных подходов.  

Между тем, в основанном на хадисах (слова и записи пророка 

Мухаммеда) мусульманском законе жестко осуждаются любые ви-

ды самоубийства. В одном из хадисов говорится даже, что Мухам-

мед предрекал вечное проклятие в аду любому отважному мусуль-

манскому воину, который бросится на острие своего меча, оказав-

шись не в силах терпеть боль от ран. 

Некоторые исследователи, на наш взгляд, преувеличивают ре-

лигиозную составляющую террориста, но склонны думать, что ре-

лигиозная сторона дела служит лишь прикрытием в духе покрыва-

ющих воспоминаний Фрейда: это предлог для глубинной психиче-

ской потребности выполнить свою нарциссическую цель.  

Рассмотрим психологический портрет террориста - смертника. 

1. Общие сведения. 

Это подростки 12-14 лет, молодые люди, девушки 15-17 лет, 

сироты из малообеспеченных семей, не имеющие влиятельных род-
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ственников, молодые вдовы, как правило, не старше 35 лет, ради-

кальные верующие, мужчины среднего возраста, совершившие ре-

лигиозные или бытовые преступления и осужденные шариатскими 

судами к смертной казни. Чаще это люди одинокие, не имеющие 

близких родственников или потерявшие связь с семьей. 

 

2. Внешние признаки и признаки поведения 

Террористы часто выглядят старше своих лет. Мужчины, как 

правило, чисто выбриты (подготовка к обряду погребения), в без-

укоризненно чистой обуви. Смертник может иметь отстраненный 

или, напротив, сосредоточенный взгляд, держаться настороженно, 

обособленно от других. В целях маскировки женщины-смертницы 

могут выдавать себя за беременных, могут использоваться лица с 

различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.п.). Могут иметь 

место подозрительные (неестественные) выпуклости в районе поя-

са, носимые объекты, замаскированные под бытовой предмет, рюк-

зак, сумку, детскую коляску и тому подобное, к которым террорист 

относится повышенно осторожно. Он обычно прижимает вещи к 

себе и периодически их непроизвольно ощупывает. Одет, как пра-

вило, в одежду, соответствующую местным условиям, стилю, пого-

де. Но одежда может и не соответствовать погоде для сокрытия на 

теле взрывного устройства (в зоне проведения может использовать-

ся военная форма одежды). Приводом детонатора взрывного 

устройства обычно служит шнур или провод, зажатый в руке или 

виднеющийся из-под складок одежды (рукава). 

Характерной особенностью поведения террористов-смертников 

является заметное немотивированное возбуждение, сопровождае-

мое обильным выделением пота, а иногда и слюны, повышенным 

вниманием к окружающей обстановке и людям. Некоторые из них 

произносят молитвы с переходом на шепот при приближении по-

сторонних лиц. 

 

3. Мотивация поведения. 
а) религиозный, национальный, политический фанатизм; 

б) кажущаяся безысходность жизни, вызванная совокупностью 

неблагоприятных обстоятельств: социально-экономических (нище-

та, отсутствие средств к существованию, жизненных перспектив, 

потеря близких, родных людей в военном конфликте, низкий обра-

зовательный, интеллектуальный, духовный уровень); этнокультур-
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ных (пережитки, устои прошлого, патриархальные традиции, обы-

чаи, приниженность, бесправность роли женщины в семье); психо-

логических (утрата смысла жизни, безразличие представителей вла-

сти, окружающих, духовная, эмоциональная, информационная, 

коммуникативная изоляция); психофизиологических (апатия, агрес-

сия,  фрустрация, страх, повышенная подверженность внушению, 

идеологии «агрессивной исламизации», сопровождающейся про-

славлением и мифологизацией «подвигов» шахидов;  

в) иная совокупность сложного мотивационного комплекса, в 

основе которого лежит контраст негативных — нежелание продол-

жать жизнь, доведенное до отвращения к жизни, — и позитивных 

компонентов: благотворительных (материально обеспечить, хотя бы 

на некоторое время, семью, угодить родителям, роду, мужу, люби-

мому человеку); идейных (вера в собственную миссию, избран-

ность, служение высшей идее, духу, искаженное понимание своего 

родового, супружеского, религиозного, гражданского или корпора-

тивного долга, выполнение ответственного и почетного задания, 

поручения); духовно-религиозных (желание очиститься от греха, 

искупить вину, прийти, слиться с всевышним), психорегуляцион-

ных (избавление от тревог, страхов, фобий, чувства неполноценно-

сти); самореализационных (стремление к совершенству, соучастие в 

общей борьбе);эмоциональных (месть за вред, нанесенный товари-

щам по борьбе, единоверцам, соплеменникам, родственникам, со-

ратникам по политической деятельности и т.д.). 

 

4. Общая и специальная подготовка. 
Уровень общей подготовки террористов-смертников не имеет 

принципиального значения. Вся специальная подготовка сводится к 

достижению беспрекословного подчинения наставникам и готовно-

сти к самопожертвованию. 

 

5. Особенности социальной дезадаптации. 
Особенности социально-психологической дезадаптации связаны 

с повышенной тревожностью, замкнутостью, ориентацией только на 

узкую группу наставников, повышенной пассивностью, деструкцией 

личностной сферы. В наличии постоянно неустойчивая, неадекват-

ная самооценка. Причем она может быть, как завышенной (до ощу-

щения себя сверхчеловеком, решающим судьбы других людей), так и 

заниженной (нуждающейся в подтверждении за счет этих других 
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людей). Целеустремленность является лишь фиксированным момен-

том психологической неустойчивости, достигающей уровня ненор-

мальности. Личность акцентуированная, с необычно сильной, яркой, 

не вполне «нормальной» выраженностью некоторых черт. 

 

6. Динамика психического состояния. 

Психическое состояние террориста может меняться от едва за-

метного возбуждения до паники. Характер и степень изменения 

психического состояния террориста зависят от: 

– индивидуально-психологических особенностей; 

– сохранения подконтрольности психологического состояния 

при осознании: приближающейся смерти, наличия факторов, ме-

шающих осуществлению террористического акта (сотрудников ми-

лиции, бдительных граждан, неблагоприятного стечения обстоя-

тельств и т.п.); 

– использования психопрограммирования, психотропных и 

наркотических веществ.  

Всех террористов гипотетически можно разделить на следую-

щие группы: 

1. Прагматики, преследующие чисто финансовый интерес. (Со-

гласно латентному социологическому опросу, есть такой процент и 

он будет расти по мере ухудшения материального положения). 

2. Актеры, выступающие перед всем обществом. Эта группа 

удовлетворяет свои маниакально-психологические потребности 

благодаря СМИ. Стоит лишь прекратить освещать террористиче-

ские акты в СМИ, как у них резко исчезнет интерес к террору. 

3. Мстители за погибших родственников. 

4. Психопатологические личности. 

5. Национал-патриоты (ригидно-религиозные личности). Их 

число падает по мере получения ими объективной информации о 

месте и роли терроризма в обществе. 

6. Психогенетические агрессивные самородки (Феномен бес-

причинного терроризма). 

7. Активисты радикальных движений типа "Народ против ма-

фии". 

8. Члены организованных преступных групп. 

9. Смешанный тип. 

Таким образом, проблем с выбором исполнителей террористи-

ческих актов у заказчиков нет.  
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На наш взгляд, социум имеет значительные социальные груп-

пы, предрасположенные к совершению террористических актов. 

Однако, цели и задачи исполнителей и заказчиков в большинстве 

случаев, по-видимому, не совпадают. Это лишь на руку самим за-

казчикам, в силу того, что благодаря этому их трудно рассчитать. 

В настоящее время существует большой социальный заказ на 

психологические методы профилактики терроризма.  

В целях сравнительного анализа с результатами других иссле-

дований, нами было проведено анкетирование среди студентов 1 и 5 

курсов ДГМУ по проблеме психологической составляющей терро-

риста. Всего было опрошено 150 человек, в числе которых: 60 сту-

дентов 1 курса и 90 студентов 5 курса. Студентам было дан задание 

составить психологический портрет террориста, включающий в се-

бя 10 (десять) наиболее общих, присущих террористу характери-

стик (упор при этом сделать именно на психологическую составля-

ющую). Выборку из студентов именно первого и пятого курсов мы 

можем объяснить тем, что нам было интересно, как сказывается 

разница в возрасте и жизненный опыт на предпочтениях (ранге) той 

или иной характеристики (психологической особенности) террори-

ста. Поверхностный анализ показал, что сильного разброса в ре-

зультатах нашего исследования по сравнению с данными других ис-

следователей нет. Полученные нами результаты представлены в 

таблице.  

 

Результаты анкетирования студентов ДГМУ 
Место 

по рангу 
1 курс -60 человек 5 курс – 90 человек 

1. Жестокие – 75% (озлобленные, 

бесчеловечн.)  

ведомые- 30% 

2. психол. патология – 64% (трав-

ма, болезнь, неуравнов.) 

агрессивные -26% 

3. меркантильные – 32% (корыст-

ные,  расчетливые) 

одинокие – 22% 

 

4. эгоцентричные – 30% (само-

влюбл. ) 

скрытные – 20% (конспиратавные) 

5. безнравственные – 18% (амо-

ральные) 

психол. патология – 20% (травма, 

болезнь) 

6. мстительные – 16% идейные - 16% (одержимые) 

 

Из таблицы видно, что первокурсники чаще всего выделяют та-

кую черту террориста как, жестокость, злость, бесчеловечность. 
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Студенты пятого же курса чаще указывают на то, что они (террори-

сты) ведомы, они выполняют чей-то заказ, ими кто-то руководит. 

На втором месте у студентов первого курса расположилось мнение, 

что террористы психологически больные (ненормальные) люди 

(64%), тогда как этот показатель у студентов пятого курса находит-

ся на пятом месте (психологическая патология -20%). Более высо-

кую позицию у пятикурсников занимают такие особенности, как 

жестокость(агрессия) -26% и одиночество(22%). Достаточно много 

было у пятикурсников и характеристик об идейности, одержимости 

террористов (16%), на что мало обратили внимание первокурсники.  

Обобщая вышеизложенное, считаем нужным обратить внима-

ние на то, что для успешного ведения профилактической антитер-

рористической деятельности, мы должны знать типологию потен-

циальных террористов-самоубийц: шахидов, камикадзе др.  

Современный терроризм - это транстерроризм, который уже 

смешался не только с политикой и экономикой, но и религией и др. 

Для современных террористов нет конкретного врага, именно по-

этому часто гибнут ни в чем невиновные люди.  

Для террористов важнее не само насилие как таковое, а тот ре-

зонанс, который может быть вызван терактом во всем мире. Плане-

та как никогда стала синергетичной и непредсказуемой. Шахиды 

стали постмодерновыми камикадзе. 

Терроризм в настоящее время приобретает четкие целенаправ-

ленные черты, обусловленные геополитическими противостояния-

ми. Он стал немым диалогом этой войны. При этом обе стороны де-

лают вид, что ничего не происходит и снимают с себя ответствен-

ность за эти действия, перекладывая их на инфернальных "козлов 

отпущения", специально выращенных для этих целей. 
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РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ:  

ИДЕОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Абдуллаева З.Э., Гаджимагомедова Ш.С., Якубова С.З. 

 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 

университет» Минздрава Росси 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Кафедра философии и истории, г. Махачкала 

 

В мировоззрении центральное место занимают социально-

политические представления человека, поскольку они непосред-

ственно связаны с социальным поведением личности. Систему этих 

представлений, в которых осознается и оценивается отношение лю-

дей к социальной действительности, мы будем называть идеологи-

ей. Поскольку конкретный человек всегда является представителем 

определенной социальной и этнической группы, идеология всегда 

выражает не сугубо индивидуальные интересы, а именно интересы 

данной социальной и этнической группы.  

В структуре любой идеологии можно выделить две части: пози-

тивную, определяющую нормативное (т.е. соответствующее по-

требностям и интересам данной личности, социальной группы), 

идеальное представление об обществе и своем месте в нем; крити-

ческую, оценивающую существующую социальную реальность и 

место в ней личности (как представителя определенной социальной 

группы) с точки зрения своих интересов и социальных идеалов. 

Идеология помимо общих представлений об идеальной социальной 

реальности и оценок наличной социальной реальности содержит в 

себе и определенную программу деятельности, кодекс поведения 

индивида в обществе.  

Идеология в своей позитивной части дает представление о пра-

вильном социальном устройстве (социальный идеал), об идеальном 

человеке и включает кодекс правильного поведения. В своей крити-

ческой части она содержит оценку существующей социальной ре-

альности с позиции социальных идеалов и определенную програм-

му поведения, которая призвана уменьшить расхождение между 

идеалом и реальностью. Идеология может выражаться в разных 

формах: в виде философских, религиозных, нравственных, эстети-

ческих, политических и правовых концепций, но базовое содержа-
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ние ее всегда связано с указанными выше позитивной и критиче-

ской частями. 

Между убеждениями и поведением человека не всегда суще-

ствует прочная связь. Она не возникает, если убеждений нет или 

они не прочны. Говорить о наличии убеждений нельзя, если опре-

деленная идеология не приобрела для данного человека глубокий 

личностный смысл, если у него не возникло потребности утвердить 

эту идеологию, реализовать ее в своей жизни, защитить ее и пропа-

гандировать. Убеждения не являются прочными, если человек тео-

ретически принимает определенную идеологию, но на практике не 

придерживается ее. В данном случае можно говорить не только о 

непрочности убеждений, но и о более или менее сознательной мас-

кировке действительных убеждений такого человека. «Рассогласо-

вание знаний личности и ее потребностей, мотивов становится де-

фектом сферы убеждений, что свидетельствует о наличии у него 

своего рода «двойной морали». Другими словами, его действитель-

ные убеждения существенно отличаются от тех, которые он провоз-

глашает и демонстрирует окружающим»
8
. 

Мы хотим отметить, что, во-первых, вне определенного религи-

озного мировоззрения и возникающей на его основе направленности 

личности говорить о религиозно-политическом экстремизме невоз-

можно. Во-вторых, не любые мировоззренческие представления сле-

дует связывать с религиозно-политическим экстремизмом, а только 

такие, которые мы включаем в состав религиозной идеологии. Без 

наличия религиозной идеологии и без превращения ее в личные 

убеждения верующего религиозного экстремизма не может быть. Но 

не всякая религиозная идеология может быть названа экстремист-

ской, т.е. стать предметом личных убеждений и направленности 

личности верующего-экстремиста. Именно специфическая экстре-

мистская религиозная идеология является первичным элементом и 

ключевой предпосылкой экстремизма, ядром религиозного экстре-

мизма как особого психического склада личности. Чтобы понять 

сущность религиозно-политического экстремизма, мы должны про-

анализировать специфику экстремистской религиозной идеологии, 

отличив ее от «нормальных» форм религиозной идеологии.  

                                                           
8 
Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. 

– М., 2000. – С. 357. 
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Любая религиозная идеология с элементами антигуманизма по-

тенциально содержит в себе ростки экстремизма, но они не всегда 

достигают полного развития. Чтобы она превратилась в экстремист-

скую религиозную идеологию, эти ростки должны быть акцентуи-

рованы, культивированы специальными идеологами и внедрены в 

подготовленное к их восприятию массовое сознание верующих. 

Чем более антигуманно содержание определенной религиозной 

идеологии как выражения в теоретической форме, в виде системы 

взглядов и представлений о правильном социальном устройстве, 

интересов и социального статуса определенной конфессиональной 

группы, тем сильнее в ней потенциал экстремизма. Чем менее свя-

зана религиозная идеология с рациональным познанием историче-

ских законов, с социальной наукой, тем легче она переходит в экс-

тремистскую форму. 

В качестве примеров религиозных идеологий, которые в исто-

рическом процессе не раз принимали экстремистскую форму, мож-

но привести такие религиозно-идеологические системы, как хри-

стианство, ислам, иудаизм. Дело в том, что в религиозной идеоло-

гии экстремизму способствует сам принцип нетерпимости к иным 

верам, принцип религиозного догматизма и т.п. В экстремистскую 

идеологию чаще всего превращались идеологические концепции 

нетрадиционных религиозных сект и движений. Существует опре-

деленный достаточно устойчивый набор религиозных идеологий, 

которые периодически при чрезвычайных исторических ситуациях 

и при сознательных усилиях «садовников», взращивающих и куль-

тивирующих в массах фанатизм, превращаются в экстремистскую 

форму идеологии и быстро овладевают массами верующих. 

Рассмотрев специфику экстремистской религиозной идеологии 

как содержания или предмета экстремистских убеждений и направ-

ленности личности верующего, мы теперь должны проанализиро-

вать специфику экстремистской убежденности, ее отличие от нор-

мальной убежденности личности. Последняя обычно называется ак-

тивной жизненной позицией, поскольку она, так же, как и экстре-

мистская направленность личности, предполагает практическую ре-

ализацию своих убеждений, соответствие поведения человека его 

убеждениям. С точки зрения формы активная жизненная позиция 

выражается в «идейной принципиальности, последовательности в 

отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела…». С точки зре-

ния содержания идеологии активная жизненная позиция «предпола-



 

106 

гает сознательное отношение к общественному долгу, нравствен-

ность, коллективизм, творческое отношение к деятельности, убеж-

денность»
9
, в общем, приверженность и последовательное проведе-

ние в своем поведении гуманистических ценностей с использовани-

ем гуманистических средств.  

Для активной жизненной позиции характерны: во-первых, со-

циальная позитивность, конструктивность и гуманизм идеологии, 

лежащей в ее основе; во-вторых, широта мировоззренческих взгля-

дов, отсутствие суженности направленности, т.е. концентрации 

личности всецело и только на немедленной и непосредственной ре-

ализации своих социально-политических идеалов. Человек с актив-

ной жизненной позицией приходит к ней в результате глубокого и 

реалистического анализа существующей социальной среды и кри-

тического анализа социально-политических учений. Его вера в ис-

тинность своих убеждений является продуктом глубокого рацио-

нального, теоретического осмысления и анализа как социально-

политической науки, так и социально-исторической ситуации.  

Убежденность религиозного экстремиста складывается на поч-

ве мистического откровения или интуиции, заменяющей рацио-

нальное познание реальности и логическое рассуждение, то есть на 

почве различного рода отклонений от нормальной логики рассуж-

дения и познания реальности. Мы должны уточнить, что в экстре-

мистской идеологии есть своя специфическая логика. Эта логика 

исходит из предвзятой, ложной идеи, а не из фактов действительно-

сти. Правда, факты она воспринимает, но лишь избирательно, и 

только те, что согласуются с ее ценностными посылками, и интер-

претирует эти факты не как доказательство, а как проявление, след-

ствие ценностных посылок.  

Для экстремистского способа мышления характерно нарушение 

основных законов формальной логики, причем это нарочитая, пред-

намеренная антитетичность, противоположность нормальной логике 

научного мышления, демонстративная «анормальность». На основе 

этой экстремистской логики мир воспринимается через призму при-

митивного бинарного, черно-белого разделения на хорошее и пло-

хое, истину и ложь. Действительность относится большей частью ко 

лжи, а экстремистская идея – к истине. Мерой истины является не 

соответствие идеи действительности, а соответствие действительно-

                                                           
9 Общая психология / Петровский А.В., Брушлинский А.В. и др. – М., 1986. – С. 205. 

 



 

107 

сти экстремистской идее. Эта логика упрощает видение мира, она не 

способна отразить сложность, противоречивость действительности, 

диалектические переходы и связи явлений. Отсюда враждебное от-

ношение экстремистской идеологии к любой критике.  

Для человека с активной жизненной позицией существует 

определенная гибкость в реализации своих взглядов в соответствии 

с конкретно-историческими условиями. Для религиозного экстре-

миста ни гибкости, ни широты, ни глубины мировоззренческого по-

знания нет. Он реализует свои идеалы без учета исторической ре-

альной ситуации и часто даже вопреки ей. Для гуманиста кроме де-

ятельности по реализации своих социально-политических убежде-

ний существуют творчески плодотворные деятельность и цели. Для 

религиозного экстремиста реализация его убеждений становится 

единственным содержанием личной жизни. Гуманист открыт для 

диалога и компромисса, религиозный экстремист закрыт для подоб-

ного. Мы видим, что экстремистская убежденность и активная жиз-

ненная позиция принципиально различаются по содержанию убеж-

дений и по способу их формирования, а также по способу реализа-

ции убеждений в поведении верующего.  

Основу логики религиозного экстремиста часто составляют не 

принцип учета объективной реальности (принцип фрейдовского «Я») 

и не нормы общественной морали (принцип фрейдовского «сверх-

Я»), а принцип удовольствия (принцип фрейдовского «Оно» или бес-

сознательного). Это логика акцентированной конфликтности и резко-

го дихотомического противопоставления крайностей: свои и чужие, 

истина и ложь. Причем все, что не согласуется с экстремистскими 

убеждениями, объявляется без разбора ложью. Все, кто не разделяет 

экстремистских убеждений, без разбора объявляются врагами. 

Когда создается критическая историческая ситуация, т.е. когда 

массы, целые конфессиональные группы находятся в нестерпимом 

положении и не видят выхода из него, тогда особо чувствительные, 

склонные к соответствующим психическим отклонениям люди ста-

новятся индукторами экстремистской религиозной идеологии и экс-

тремистского религиозного массового сознания. Индукторы отли-

чаются лишь особой чуткостью и предрасположенностью к откло-

нениям. Но по мере погружения в создаваемую ими экстремист-

скую религиозную идеологию они могут стать действительно пси-

хически больными, переходя от легких форм к более тяжелым.  
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Экстремистская направленность, выражающаяся в принятии 

верующим экстремистской идеологии и перестройке всей мотива-

ционно-поведенческой сферы в соответствии с этой экстремистской 

религиозной идеологией, является основной характеристикой со-

держания религиозного экстремизма как психического склада ве-

рующего. Важнейшую роль в структуре этой направленности играет 

экстремистская потребность изменения жизненной ситуации, 

непременной реализации сверхценной идеи социального реформа-

торства. Поскольку эмоциональные переживания являются неотъ-

емлемой частью психики человека, экстремистская направленность 

верующего должна быть рассмотрена в связи с порождаемыми ею и 

сопровождающими ее эмоциональными переживаниями, которые 

являются существенным элементом экстремизма как специфическо-

го психического склада верующего. Механизм реализации экстре-

мистской направленности верующего связан с особыми эмоцио-

нальными состояниями и особыми поведенческими актами. 

В основе эмоциональных переживаний религиозного экстреми-

ста лежат экстремистская направленность и экстремистские мотивы 

по реализации экстремистской идеологии. Специфику экстремист-

ских религиозных эмоциональных состояний следует искать в ха-

рактере отношения экстремиста к внешнему миру, в способе вос-

приятия экстремистом внешнего мира и во взаимодействии его 

внутреннего мира с внешним миром. Чтобы понять чувства религи-

озного экстремиста, мы должны представить его восприятие мира и 

соответствующий способ переживания им отношения к этому миру, 

понять специфику его субъективной жизненной ситуации и специ-

фику переживания этой ситуации самим экстремистом. Для этого 

мы используем понятие «жизненный мир личности».  

Рассматривая жизненный мир религиозного экстремиста, мы 

видим расхождение между представлениями верующего-

экстремиста о правильном устройстве мира и реальной действи-

тельностью, причем это расхождение четко осознается экстреми-

стом и собственно стимулирует именно экстремистскую религиоз-

ную идеологию. Оно ставит верующего с точки зрения процесса пе-

реживания в критическую ситуацию. Ф.Е. Василюк выделяет четы-

ре типа критических ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт и 

кризис. Стресс связан с неспецифической реакцией организма на 

затруднения, вызываемые внешней средой, в реализации виталь-

ных, жизненных потребностей личности. Он рождает эмоциональ-
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ную напряженность, которая может либо активизировать деятель-

ность человека по преодолению возникших трудностей, либо дезор-

ганизовать эту деятельность. Поскольку стресс связан с реализаци-

ей простейших жизненных потребностей, он не может быть связан 

со спецификой экстремистского эмоционального переживания.  

Суть фрустрации - столкновение сильной мотивированности 

человека на достижение определенной цели с внешними препят-

ствиями. Барьеры на пути достижения цели могут быть физически-

ми, биологическими, психологическими и социокультурными. Пси-

хологи выделяют пять различных способов реакции индивида на 

ситуацию фрустрации: двигательное возбуждение (бесцельные и 

неупорядоченные действия), апатию, агрессию и деструкцию, сте-

реотипию (слепое повторение фиксированного безуспешного пове-

дения) и регрессию (возвращение к более примитивным способам по-

ведения). Экстремизм предполагает практическую реализацию своих 

иллюзорных (не реализуемых адекватно) идей и целей, поэтому внеш-

ний мир социальной реальности для экстремиста всегда в принципе 

враждебен, является преградой в реализации его экстремистских ре-

лигиозных утопий и экстремист обычно находится именно в ситуации 

психологической фрустрации.  

Поскольку религиозный экстремист в своей деятельности есте-

ственным образом сталкивается с другими нормальными людьми, 

не разделяющими его экстремистских убеждений и препятствую-

щими их реализации путем активного сопротивления или пассивно-

го неприятия, жизнь экстремиста необходимо предполагает кон-

фликтность «Часто непримеримость и абсолютное неприятие чужо-

го является удобной жизненной позицией, позволяющей не счи-

таться с мнениями, позициями, ценностями других людей».
10

 

Специфика экстремистского конфликта состоит в том, что, во-

первых, это конфликт мировосприятий и идеологий, т.е. идеологи-

ческий конфликт. Во-вторых, для религиозного экстремиста кон-

фликт носит обычно внешний характер, поскольку он не способен 

понять и принять мнение, позицию и интересы оппонента, посколь-

ку в его сознании не происходит внутреннего взвешивания интере-

сов и мотивов, основанного на понимании позиции партнера. Внут-

ренний мир религиозного экстремиста прост и непротиворечив. По-

этому другой человек, не разделяющий его убеждений, рассматри-

                                                           
10

 Яхьяев М.Я. Феномен религиозного фанатизма. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2006. - 229с. 

 



 

110 

вается собственно не как равноправный партнер-оппонент, не как 

личность, а как особо сложное внешнее препятствие, подлежащее 

простому физическому устранению. Не случайно убийство против-

ников или бегство от них являются двумя наиболее типичными спо-

собами поведения экстремистов в ситуации конфликта. Таким обра-

зом, ситуация конфликта для религиозного экстремиста осознается 

и переживается в упрощенной и извращенной форме, которая прин-

ципиально не может привести к конструктивному ее преодолению. 

Характерной особенностью ситуации кризиса является осозна-

ние личностью несостоятельности своей направленности, своих 

смысложизненных целей и убеждений вследствие неудачи в реали-

зации этих убеждений. Поскольку для религиозного экстремиста 

его убеждения являются незыблемой истиной, а противостоящий 

им мир исходно является ложью, поскольку для экстремиста харак-

терно рассогласование между действительными мотивами преобра-

зования мира в соответствии с экстремистскими идеалами и де-

структивной внешней целесообразностью поведения, экстремист 

принципиально не может находиться в ситуации кризиса.  

Для религиозного экстремиста все его действия являются 

успешными, независимо от того реализовал ли он свою цель или 

нет, поскольку главное для него не достижение цели, а экстремист-

ская мотивированность этой цели и всего поведения. Так, например, 

для религиозного экстремиста-убийцы не так уж важно, удалось 

ему убить врага или не удалось по причине каких-то случайностей, 

ему важно само решительное действие как выражение и доказатель-

ство его экстремистских мотивов. Чтобы попасть в ситуацию кри-

зиса, нужно, таким образом, перестать быть экстремистом. 

Итак, экстремистское религиозное сознание не только не спо-

собно к адекватному пониманию действительности, но и даже не 

стремится к этому. Понимание реального положения вещей ослаб-

ляет религиозную веру, расшатывает незыблемость принципов и 

установок, которых придерживается экстремист. Поэтому религи-

озный экстремизм рекрутирует своих сторонников как из числа 

прекраснодушных идеалистов, так и в среде негодяев, склонных к 

преступлениям. Непонимание реального положения вещей, неуме-

ние отличать истину от заблуждения и преднамеренной лжи, неспо-

собность видеть различия между подлинным объяснением сути ве-

щей и мастерски выполненными ухищрениями ведет к растерянно-

сти перед жизнью, к внутренней опустошенности. Это и является 
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питательной средой для формирования ложных идеалов и устрем-

лений, возникновения нигилизма, цинизма, чувства вседозволенно-

сти. На фоне этого возникают извращенные формы удовлетворения 

потребностей в самовыражении, основанные на ложных идеалах.  

Нельзя не согласится  с утверждением, что «ваххабизм с его агрес-

сивно-агитационными установками и претензиями на монополиза-

цию священной истины – это путь к хаосу и распаду под привлека-

тельными лозунгами…».
11

 

В религиозном сознании экстремиста мир разделен на меньшую 

часть – «своих» и подавляющую часть агрессивных чужих и в силу 

этого экстремист постоянно ощущает себя в опасности и во враж-

дебном окружении. Что приводит в состояние повышенного эмоци-

онального тонуса, напряженность эмоциональных переживаний, их 

особую силу и остроту, своеобразный непрерывный эмоциональный 

стресс. Это также истощает физические и психические силы лично-

сти и ведет к определенным психическим отклонениям. Постоян-

ный стресс, который испытывает экстремист, требует периодиче-

ской разрядки. Для религиозного экстремиста такой разрядкой, 

«экстремистским катарсисом» является акт, действие насилия или 

агрессии по отношению к врагам. Совершая этот акт, экстремист 

снимает на время невыносимое эмоциональное напряжение.  
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Терроризм как явление известен человечеству с давних времен. 

Однако особую актуальность как один из действенных и часто при-

меняемых орудий в противоборстве между преступными и нацио-

налистическими группировками, незаконными вооруженными фор-

мированиями, политическими партиями и даже государствами он 

приобрел в ХХ веке. 

Как показывает мировой опыт, терроризм особенно остро про-

является в тех регионах и в те периоды, где и когда обостряются 

противоречия в социально-политической сфере, происходит ломка 

общественных отношений, государственного устройства, отсут-

ствует стабильность. К сожалению, ярким и убедительным приме-

ром данного утверждения является ситуация в Российской Федера-

ции (как, впрочем, и во многих регионах бывшего СССР) конца ХХ 

- начала ХХI веков. Небывалый рост социальной напряженности, 
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обострение политической борьбы, национализм и сепаратизм, раз-

гул преступности – вот некоторые из детерминантов политически 

мотивированного насилия в нашей стране этого периода, включаю-

щего в себя и такую его крайнюю форму, как терроризм. 

Естественной реакцией государства на возрастание террористи-

ческой угрозы в России было дополнение УК РСФСР 1960 г. Феде-

ральным законом от 1 июля 1994г. №10-ФЗ ст. 213
3
 («терроризм») и 

законом №68-ФЗ от 28 апреля 1995г. ст. 77 («Организация или уча-

стие в незаконных вооруженных формированиях»). С этого момента 

имел место переход в сфере уголовного права от социально-

политического к юридическому толкованию термина «терроризм», 

что было сделано для обеспечения уголовно-правовой борьбы с 

этим злом, создающим угрозы для безопасности личности, обще-

ства и государства. Однако это не является свидетельством того, 

что в нашей стране до 1994г. преступления, связанные с террориз-

мом, не преследовались. 

Так, еще в УК РСФСР 1922 г. террористические преступления 

рассматривались как тяжкие преступления, против государства и 

подпадали под диспозицию ст. 57, в которой было сформулировано 

общее понятие   контрреволюционного преступления. Аналогично 

названные преступления рассматривались и в УК РСФСР 1926 г. В 

УК РСФСР 1960г. в разделе «Государственные преступления» были 

составы, которые именовались «Террористический акт» и «Дивер-

сия», предусматривавшие ответственность за совершение этих пре-

ступлений только с целью подрыва, свержения или ослабления со-

ветского строя. Между тем современная практика борьбы с терро-

ризмом указывает на то, что терроризм в его широком понимании и 

толковании может совершаться и с иными целями, не направлен-

ными на свержение, подрыв или ослабление государства. Именно 

таким и является преступление, содержащееся в ст. 205 УК РФ. В 

настоящее время это одно из самых тяжких преступлений, наказуе-

мых при особо отягчающих обстоятельствах пожизненным лишени-

ем свободы. 

Следует отметить, что действовавший до настоящего времени 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом» 

давал более широкое, чем в ст. 205 УК, определение терроризма. В 

его ст. 3, терроризм понимается как насилие или угроза его приме-

нения в отношении физических лиц или организаций, а также уни-

чтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
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имущества и других материальных объектов, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, осу-

ществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения или оказания воздействия на принятие орга-

нами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения 

их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посяга-

тельство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нападение на представителя иностранного государства или сотруд-

ника международной организации, пользующегося международной 

защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные 

средства лиц, пользующихся международной защитой, если это де-

яние совершено в целях провокации войны или осложнения между-

народных отношений. В данной норме, как мы видим из ее содер-

жания, толкование целей терроризма расширено целью удовлетво-

рения неправомерных имущественных и (или) иных интересов тер-

рористов. Также в ней к терроризму отнесены деяния, которые по 

УК РФ являются самостоятельными преступлениями, содержащи-

мися в других главах Кодекса (ст. 277, ч.2 ст. 360 УК РФ). 

Принятый 26 февраля 2006 г. Федеральный закон «О противо-

действии терроризму», который пришел на смену ФЗ «О борьбе с 

терроризмом» 1998 г., давая общее определение терроризму с пози-

ций признания его идеологией насилия (ч.1 ст. 3), в части 2 ст. 3 За-

кона рассматривает террористическую деятельность, включающую в 

себя: а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; б) подстрекательство к терро-

ристическому акту; в) организацию незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной организации), ор-

ганизованной группы для реализации террористического акта, а рав-

но участие в такой структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и 

использование террористов; д) информированное или иное пособни-

чество в планировании, подготовке или реализации террористиче-

ского акта; е) пропаганду идей терроризма, распространение матери-

алов или информации, призывающих к осуществлению террористи-

ческой деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности. Следующая 

часть 3 этой же статьи дает определение понятия «террористический 
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акт», к которому отнесено «совершение взрыва, поджога или иных 

действий, связанных с  устрашением населения и создающих опас-

ность гибели человеку, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных осо-

бо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях». 

Соотнесение УК РФ с приведенными положениями ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» позволяет включить в число террори-

стических преступлений деяния, предусмотренные статьями 205, 

205-1, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 277 и 360 УК РФ. 

Руководствуясь вышесказанным, мы приходим к следующим 

выводам: 

1. Терроризм как явление, выраженное в деянии – это публично 

совершаемые общеопасные деяния или угрозы их совершением, 

направленные на устрашение населения или какой-то его части, в 

целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-

либо решения или отказ от его принятия в интересах террористов. 

2. Специфика терроризма и преступлений с элементами терро-

ризирования позволяет свести их в отдельную группу в общей мас-

се сложных и составных преступлений, в которых одно деяние вы-

ступает способом совершения основного действия. Если при со-

вершении «обычных» сложных преступлений (например, разбоя) 

как вспомогательное, так и основное действие непосредственно вы-

полняется самим виновным лицом либо основное действие сопря-

жено с принуждением потерпевшего к немедленному выполнению 

требований в условиях, исключающих какое-либо его альтернатив-

ное поведение, то при совершении преступлений с элементами тер-

роризирования основное действие непосредственно выполняется 

как бы «чужими руками» вследствие принуждения к этому со сто-

роны виновного лица. 

3. Анализ уголовного законодательства РФ позволяет включить 

в перечень преступлений террористического характера составы, 

предусмотренные ст. 205-208, 211, 277 и 360 УК РФ. Ответствен-

ность за указанные преступления наступает именно по этим статьям 

УК. Поэтому усвоение в процессе обучения уголовно-правовой ха-

рактеристики перечисленных преступлений не вызывает особую 

важность.   
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Обращаясь к рассмотрению любой исторической эпохи разви-

тия общества, мы можем заметить наличие в поведении человека и 

социальных групп такое явление как – экстремизм. Наиболее полно 

оно проявляется в период различных первостепенных реформ, про-

водимых в данный период. В этой связи можно констатировать, что 

экстремизм является неотъемлемым спутником различного рода 

преобразований, затрагивающих, как правило, образ жизни людей, а 

также условий их жизни. Особенностью указанных изменений яв-

ляется тот факт, что зачастую они носят форму деформации не 

только привычного уклада жизнедеятельности, но и способствуют 

образования определенного вакуума социальных ценностей, в ре-

зультате снижения материальных возможностей граждан, неопре-

деленностью многих перспектив населения в будущем
12

. 

Среди наиболее быстро распространяющихся видов экстре-

мистской деятельности в последние годы, следует отметить моло-

дежный экстремизм. Наравне с отмеченным, в настоящее время, как 
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 Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной среде 

(социально-философский анализ): автореф. дис. канд. филос. наук. М., 2007. С.41 
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справедливо указывают специалисты, в Российской Федерации вы-

зывает обеспокоенность активизация ряда экстремистских движе-

ний, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Уси-

ление деятельности по созданию молодежных объединений экстре-

мистской направленности не прошла мимо внимания политических 

партий, общественных объединений и основных органов печати, 

которые достаточно подробно отражали деятельность различных 

группировок и религиозных сект. При этом следует отметить, что 

большинство из этих организаций непосредственным образом стре-

мятся расширить свое влияние, создавая свои местные структуры и 

ячейки в регионах Российской Федерации. 

Основной вектор усилий идеологов этих организаций сегодня 

направлен на распространение своих взглядов, с целью привлечения 

к своей деятельности морально неустойчивых представителей мо-

лодежи, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, склонных к 

своему жизнеутверждению не в созидательной, а в разрушительной 

деятельности
13

. 

Особенностью несовершеннолетних лиц является проявление 

экстремистских мотивов в составе группы, причем данные действия 

осуществляются преимущественно устойчивыми неформальными 

группами экстремистов, реже — асоциальными группами, создан-

ными не по экстремистским мотивам, и ситуативными, случайными 

группами. Из всех форм антисоциальной деятельности, отнесенной 

законом к разряду экстремистской, для групп несовершеннолетних 

характерно совершение хулиганских действий, актов вандализма, 

массовых беспорядков по мотивам идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы и многие другие. 

Опасным последствием подобного «зомбирования» может стать 

постоянная готовность подростка в любое время самостоятельно 

либо по чьей-то инициативе совершить акт экстремизма, который 

становится случайным только по месту и времени, но не по факту 

совершения. При этом особенностью такой приверженности стано-

вится и то, что вероятность реализации криминогенных свойств 

личности в конкретных экстремистских акциях возрастает, если ли-
                                                           
13

 Хамович А.Д. Понятие молодежного экстремизма в России и проблема распространения экстре-

мистских идей в молодѐжной среде/Научный прогресс: проблемы и перспективы развития. - Меж-

дународная научно-практическая конференция. 2019. С. 302-304 
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цо находится в преступной или экстремистской среде, постоянно 

формирующей и подпитывающей его желание и намерение совер-

шить противоправный акт. Это напрямую влияет и на изменения, и 

в структуре самой преступности молодежи, где в последние годы 

отмечается рост доли тяжких и особо тяжких преступлений, а сама 

преступность несовершеннолетних приобретает более организован-

ные черты, расширяется круг преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними преступниками, нередко в смешанных группах, 

совместно со взрослыми, сопровождающихся неоправданной же-

стокостью и садизмом.
14

 

Таким образом, можно свидетельствовать, что в настоящее вре-

мя экстремизм в большинстве случаев проявляется в деформациях 

сознания, как правило, лиц молодого возраста, а также связан с 

увлеченностью националистическими, неофашисткими идеология-

ми, являющимися новыми, нетрадиционными для Российской Фе-

дерации религиозными доктринами, и принятии участия в деятель-

ности различных радикальных движений и групп, при совершении 

противоправных, а иногда и преступных действий в связи со своими 

убеждениями. 

К сожалению, приходится признать тот факт, что в современ-

ном мире с началом XXI столетия отчѐтливо наблюдаются проявле-

ния целого комплекса факторов, определяющих генезис и развитие 

молодѐжного экстремизма. Экстремистское поведение молодѐжи 

является одной из самых актуальных проблем современности, что 

объясняется динамикой распространения экстремизма среди моло-

дого поколения в нашей стране. Это находит своѐ выражение в по-

стоянном обсуждении данной проблемы средствами массовой ин-

формации, исследователями в рамках специальной литературы, в 

выпусках аналитических сборников и т.д. 

Преступления экстремистского толка постоянно увеличивают-

ся, это объясняется постоянным ростом числа экстремистских груп-

пировок, организаций и т.д., которые вовлекают в преступную дея-

тельность самый незащищѐнный слой населения – молодѐжь. Рост 

экстремистских проявлений среди молодѐжи в современной России 

приобретает все более опасные черты, на что указывает переизбы-

                                                           
14

 Пермякова А.А. Молодежный политический экстремизм в современной России: особенности 

развития и способы противодействия/Актуальные вопросы устойчивого развития России в иссле-
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ток информации экстремистского направленности в рамках в гло-

бальной сети Интернет.
15

 

Большая степень распространѐнности экстремизма в молодѐжной 

среде объясняется тем, что в данной социально-возрастной группе 

наблюдается распространение признаков психологического максима-

лизма, что находит свою реализацию в ярко выраженном пренебре-

жении к социальным правилам, общепринятым нормам поведения. 

Появление молодѐжного экстремизма обусловлено контамина-

цией как объективных, так и субъективных факторов. К объектив-

ным факторам относятся нерешѐнные общественные и вопросы, 

связанные с существованием «вечных» проблем коррупции, теневой 

экономики, это и общественное расслоения с точки зрения финан-

совой обеспеченности и др. 

Среди объективных причин возникновения молодѐжного экс-

тремизма выделяется и духовно-нравственная составляющая, когда 

в качестве идеала на первый план выдвигаются массовая культура, 

стремления к лѐгкой и быстрой наживе и успеху без приложения 

каких-либо серьѐзных усилий, что происходит в условиях дестаби-

лизации системы воспитания и социальной адаптации молодого по-

коления. Происходят социо-коммуникативные реорганизации со-

временного информационного общества, связанные с бурным раз-

витием инновационных технологий, прежде всего, сети Интернет, 

что практически перекрывает открытый и прямой коммуникатив-

ный канал связи государства и молодѐжи.
16

 

Среди субъективных факторов зарождения и развития моло-

дѐжного экстремизма выделяются причины, которые имеют непо-

средственную связь с социально-возрастной обусловленностью, 

эмоциональным, аффектным восприятием происходящего вокруг, 

психологическими и культурными особенностями молодого поко-

ления, такими как несформировавшееся самосознание и шаткий со-

циальный облик, связанный с отсутствием семьи, престижной рабо-

ты и стабильного заработка, что, в свою очередь, обусловливает 

максимальную подверженность влиянию извне, чем и пользуются 

экстремисты. 
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Однако, вслед за Д.А. Лазаревым, отметим, что молодѐжный 

экстремизм представляет собой объективное общественное соци-

ально-правовым явление, «лишь косвенно связанное с особыми со-

циально-возрастными качествами молодѐжи. В подавляющем 

большинстве случаев молодѐжный экстремизм детерминируется 

социальными факторами, конфликтным взаимодействием социаль-

ных групп, общностей, дисфункцией социальных институтов, раз-

личными кризисными явлениями».
17

 

На сегодняшний день телекоммуникационная сеть Интернет 

является платформой, наиболее часто используемой различными 

террористическими и экстремистскими организациями в целях рас-

пространения своей идеологии и вербовки молодых людей в свои 

ряды. Сеть Интернет представляет собой универсальный способ 

пропаганды экстремистских взглядов и деятельности, что обуслов-

лено, согласно Е.О. Кубякину возможностью привлечения широко-

го круга реципиентов, анонимным и быстрым распространением 

экстремистских материалов, также возможностью создавать соб-

ственные, финансово не затратные, интернет-сайты для пропаганды 

экстремизма и др. Следовательно, существует реальная проблема 

радикальной экстремистской и террористической пропаганды по-

средством. 

Интернет-ресурсов, связанная с тем, что именно молодѐжь, у ко-

торой не сформирована устойчивая система ценностей и низок уро-

вень правосознания, представляет интерес для экстремистов. Основ-

ным аспектом данной проблемы является то, что экстремисты и тер-

рористы проводят массовую агитацию в среде молодого поколения, 

пытаясь привлечь в свои ряды посредствам денежного соблазна, 

угроз жизни и здоровью родственников и близких и т.д., а в целях 

вербовки и создания привлекательного образа экстремистских орга-

низаций используют практически все популярные социальные сети и 

ресурсы: «ВКонтакте», «Youtube», «Facebook», «Instagram», 

«Twitter», а также всевозможные способы мобильных рассылок.
18

 

Указанные источники, как правило, являются носителями экс-

тремистской информации, а именно информации, которая направ-
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лена на возбуждение социальной, расовой, национальной и религи-

озной ненависти и вражды, это и призывы к осуществлению воен-

ных действий, пропаганда расового превосходства. То есть это ин-

формация, оказывающая разрушительное воздействие на ещѐ не 

стабильную психику молодых людей.
19

 

Экстремистская вербовочная деятельность преступников в сети 

Интернет осуществляется посредством создания официальных сай-

тов экстремисткой направленности, открытия форумов, ведения 

блогов, через которые происходит распространения информации и 

материалов. В рамках скрытых интернет-сообществ и чатов проис-

ходят обсуждения по организации экстремистской деятельности, 

координация будущих действий независимо от географической от-

далѐнности собеседников. Поэтому информационный экстремизм 

является основным и самым распространѐнным способом привле-

чения молодѐжи в ряды экстремистов. 

В целях борьбы с экстремистскими проявлениями в сети Ин-

тернет в рамках российского законодательства применяются соот-

ветствующие нормы в уголовном и административном кодексах. 

Однако в целях более эффективной борьбы с экстремизмом необхо-

димо постоянное совершенствование правовой базы, деятельности 

специальных служб, а также важной является активизация работы 

идеологической направленности. 

Таким образом, с одной стороны, развитие информационных и 

компьютерных технологий обеспечивает целый спектр возможно-

стей для реализации потребностей общения, образования, профес-

сиональных интересов. Однако, с другой стороны, создаются риски 

распространения экстремизма посредством сети Интернет, что 

представляет собой угрозу информационной безопасности общества 

и государства в целом. 
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г. Махачкала 

 

Понятие терроризм, происходящее от латинских слов — страх, 

ужас — это способ политической борьбы, который используется 

организациями экстремистского толка для оказания давления на 

различные субъекты международной деятельности [1]. Важно отме-

тить, что терроризм как социальное явление в последние 20 лет 

превратился в острейшую мировую проблему, которая требует не 

только адекватного и оперативного общественного и государствен-

ного контроля, но и объединения на платформе антитеррористиче-

ской деятельности усилий ученых и практиков. Обращая на это 

внимание, специалисты подчеркивают, что терроризм — это имен-

но та угроза, против которой еще не найдены серьезные защитные 

механизмы [10]. Безусловно, Россия в этом смысле не является ис-

ключением. Более того, на взгляд специалистов, именно Россия ис-

пытывает на себе такие террористические акты, которые наносят 

обществу серьезный вред. Следует иметь в виду еще и их далеко 

идущие общественные последствия. Концепция борьбы с террориз-

мом должна выдвигаться на первое место в системе теоретических 

исследований. Опираясь на нее, практика сможет определить свою 

стратегию и тактику. Важнейшие характеристики концепции борь-

бы с терроризмом — ее научная обоснованность, аргументирован-

ность и достоверность выводов, определяющих возможность их ре-

ализации на практике. Концепция имеет принципиальное значение 

для понимания характера политики борьбы с терроризмом. Концеп-

ция позволяет во многом углубить наши представления о развитии 

системы этой борьбы. Значение данной концепции состоит еще и в 

том, что, углубляя наши представления о борьбе с терроризмом, она 

служит дальнейшей конкретизации соответствующей политики.  

Существует множество различных факторов, которые способ-

ствуют распространению и развитию терроризма. Усиление обще-

ственных катаклизмов под воздействием преступности, связано с 

разрешением существующих противоречий и конфликтов силовым 
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путем, кроме того, низкой эффективностью органов, ответственных 

за ведение борьбы с преступностью. Терроризм оказывается часто 

связанным с такими преступлениями, как убийство, похищение че-

ловека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, использо-

вание рабского труда, вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние преступления, умышленное уничтожение или повреждение чу-

жого имущества, угон автомобиля или другого транспортного сред-

ства, контрабанда, захват заложника, вовлечение в совершение пре-

ступлений террористического характера или иное содействие их со-

вершению, бандитизм, организация преступного сообщества (пре-

ступной организации), хулиганство, вандализм и ряд других. Объ-

ективная сторона преступления выражена в совершении поджогов, 

взрывов, а также других действии, которые создают опасность ги-

бели, причинение имущественного ущерба или наступление других 

общественно опасных последствий, в том случае, если такие дей-

ствия совершены в целях устрашения населения, нарушения обще-

ственной безопасности, а также воздействия на принятие решений 

органами власти, кроме того, угроза совершения вышеуказанных 

деяний в тех же целях [2].  

Существуют виды терроризма: информационный терроризм, 

телефонный, бытовой. Но, при этом, исходной категорией является 

уголовно-правовая позиция. Уголовное право рассматривает терро-

ризм как одну из опасных форм преступного посягательства, в ос-

нове которого лежит стремление субъекта посеять у окружающих 

страх, панику, парализовать социально полезную деятельность 

граждан, нормальное функционирование органов власти и управле-

ния и тем самым достичь своих криминал Терроризм всегда влечет 

опасные последствия. В основном это дестабилизация обстановки, 

жертвы, паника, страх. В целом — это весьма болезненный урон 

общественным интересам.  

Как известно, наступательное противодействие преступлениям 

террористической направленности возможно лишь на базе эффек-

тивного использования правовой базы, которая соответствует со-

временным реалиям и соответствующим мировым стандартам [13].  

В настоящее время различные основы противодействия пре-

ступлениям террористической направленности регламентируются 

более чем 30-ю федеральными законами и 20-ю ведомственными и 

межведомственными нормативными правовыми актами. Норматив-

но-правовую основу противодействия преступлениям террористиче-
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ской направленности составляют: Конституция Российской Федера-

ции от 12 декабря 1993 г.; международно-правовые договоры и со-

глашения, участниками которых является Российская Федерация, 

включая универсальные международные конвенции, направленные 

на борьбу с терроризмом, а также международно-правовые договоры 

Российской Федерации о правовой помощи; Федеральный закон от 6 

марта 2006 г. № Э5-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 

08.11.2011 г. № Э09-ФЗ); Федеральный закон от 12 августа 1995 г. X. 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1. Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г.; Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Прези-

дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537; Концепция противодействия тер-

роризму в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РФ от 5 октября 2009 г.; постановления Правительства РФ указы 

Президента РФ и, имеющие отношение к деятельности в этой сфере; 

ведомственные нормативные правовые акты; решения Конституци-

онного Суда РФ; постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Необходимо отметить, что 27 января 1977 г. в Страсбурге странами 

— участницами Совета Европы была подписана Европейская кон-

венция о борьбе с терроризмом, хотя к тому времени, акты нацио-

нального и международного терроризма не имели подобного массо-

вого и активного распространения. В уголовном кодексе РФ, разделе 

IX «Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка», главе 24 «Преступления против общественной без-

опасности» статьях 205, 205.1, 205.2, 205.3,205.2, 205,5 описываются 

действия носящие террористический характер. Дается определения 

террористического акта, как совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации дея-

тельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. УК РФ не полностью описывает 

данное явление и не дает определенных мер борьбы с терроризмом. 

УК обобщает деяния, связанные с терроризмом. Конкретные, более 

точную характеристику явлению, мерам борьбы с данным явления, 

можно найти в специальных Законах, регулирующих противодей-

ствие терроризму. Базовым федеральным законом, который регули-

рует общественные отношения в области противодействия терро-
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ризму в Российской Федерации, является Федеральный Закон «О 

противодействии терроризму». Указанный нормативный акт пришел 

на смену Федеральному закону «О борьбе с терроризмом» от 25 

июля 1998 года, в котором были заложены необходимые правовые 

инструменты для борьбы с этой опасностью, которые соответствуют 

потребностям того периода времени. Действующий закон «О проти-

водействии терроризму» от 2006 года содержит в себе принципиаль-

но новые методы в борьбе с терроризмом, а также Закон вывел борь-

бу с терроризмом на качественно новый уровень. Закон, регулирую-

щий противодействие терроризму, раскрывает следующие важные 

вопросы: - основное понятие, сущность и принципы противодей-

ствия терроризму; - организационные основы противодействия тер-

роризму; - эффективная защита граждан от террористических актов; 

- своевременное пресечение, предупреждение террористических ак-

тов; - привлечение лиц, совершивших террористический акт, кроме 

того, их организаторов и соучастников к ответственности; - правовой 

режим контртеррористической операции; - определение организаци-

онных и правовых аспектов применения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в борьбе с терроризмом. Кроме того, в статье 2 За-

кона «О противодействии терроризму» закреплены основные прин-

ципы противодействия терроризму: - законность; - защита и обеспе-

чение основных прав и свобод человека и гражданина; - приоритет 

защиты прав и законных интересов лиц, которые подвергаются тер-

рористическим актам; - неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности; - приоритет мер предупреждения 

терроризма, и др… Закон «О противодействии» также закрепил пра-

вовой режим контртерростической операции. Для пресечения и рас-

крытия террористических актов, так же в целях минимизации их по-

следствий и защиты жизненно важных интересов общества, лично-

сти и государства. Необходимость учета критического внутреннего 

положения России, а также ее положения на международной арене, 

что, прежде всего, вызвано геополитическими реалиями современно-

го мира, обусловила принятие новой Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года (далее Стратегия) – 

официально признанной системой стратегических целей, мер и при-

оритетов в сфере внутренней и внешней политики РФ, которые 

определяют уровень устойчивого развития государства на долго-

срочный период, а также состояние национальной безопасности. В 

Стратегии закреплены некоторые важные организационные направ-
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ления противодействия терроризму: - формирование единой госу-

дарственной системы контроля и профилактики преступности, вме-

сте с тем – мониторинг, и оценку эффективной и правоприменитель-

ной; - выработка и применение специальных мер, нацеленные на 

снижение уровня криминализации и коррумпированности обще-

ственных отношений; - развитие системы качественного выявления и 

противодействия мировым вызовам, вместе с ним международный и 

национальный терроризм, национализм и этнический сепаратизм, 

политический и религиозный экстремизм; - развитие системы про-

фессиональной подготовки кадров в области обеспечения обще-

ственной и государственной безопасности и др. Одним из важных 

нормативных документов, регулирующих отношения в сфере проти-

водействия терроризму является Концепция противодействия терро-

ризму в Российской Федерации (далее Концепция). Данная Концеп-

ция была создана Национальным антитеррористическим комитетом, 

который, в свою очередь, исходил из приоритетности применения не 

силовых мер противодействия мер противодействия терроризму. В 

соответствии с этим важно обращать внимание на профилактику 

террористических угроз, снижение радикализации настроя населения 

Северо - Кавказского федерального округа, а также на вовлечение 

молодежных групп и остальных институтов гражданского общества 

в противодействие терроризму [9]. Можно сказать, что данная Кон-

цепция является дополнением к Федеральному закону «О противо-

действии терроризму», при этом, восполняя пробелы в нормативно-

правовом регулировании антитеррористических правоотношений, 

которые в нем содержатся. В Концепции противодействия подчерки-

вается, что вопросы противодействия террористической угрозе в 

России в последние годы остается актуальной. В соответствии с 

Концепцией противостояние терроризму планируется реализовывать 

по трем основным направлениям: 1) Профилактика возникновения 

террористической угрозы; 2) Борьба с терроризмом; 3) В рассматри-

ваемой Концепции приведены определенные меры борьбы с терро-

ризмом: - обеспечение безопасности граждан; - разрешение социаль-

ных конфликтов; - осуществление принципа неотвратимости наказа-

ния за незаконный оборот боеприпасов, оружия, опасных веществ, а 

также финансирование терроризма; - пропаганда социально значи-

мых ценностей. В зависимости от уровня террористических угроз 

выбираются, соответствующие определенные меры. Минимизация 

последствий террористического акта. В Концепции представлен це-
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лый комплекс мер по борьбе с терроризмом на международном 

уровне. В данном случае субъектами противостояния терроризму яв-

ляются уполномоченные органы государственной власти, местного 

самоуправления, негосударственные объедения и организации, так-

же граждане, которые оказывают определенное содействие в реали-

зации и проведении антитеррористических мероприятий. Мероприя-

тия по противостоянию терроризму координируются такими органа-

ми как Национальный антитеррористический комитет и Федераль-

ный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и опера-

тивные штабы в регионах. Следует отметить еще один нормативный 

акт, внесший существенный вклад в создание и развитие правовой 

базы в области противостояния терроризму экстремизму следующие 

документы: - Указ Президента Российской Федерации  «О мерах по 

противодействию терроризму »,  в котором предусмотрено: образо-

вание Национального антитеррористического комитета (НАК) с 

утверждением Положения о ПАК; создание антитеррористической 

комиссии в субъектах Российской Федерации; создание в составе 

НАК Федерального оперативного штаба, при этом, в субъектах РФ – 

оперативных штабов. - Указа Президента Российской Федерации «О 

дополнительных мерах по борьбе с терроризмом» на территории Се-

веро-Кавказского региона РФ. В указе приводится порядок руковод-

ства Оперативным штабом, а также Региональным оперативным 

штабом. - Указ Президента Российской Федерации «О Межведом-

ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации». В данном Указе обозначен межведомственный орган, 

который создан для обеспечения осуществления государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму, координации дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти, а также ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ, которые принимают 

участие в противостоянии терроризму, кроме того, организационно-

методическое руководство данной деятельностью. Как известно, эф-

фективная работа по противостоянию террористическим преступле-

ниям без тесного взаимодействия с миграционными подразделения-

ми МВД России по направлениям паспортно-визового отдела, имми-

грационного контроля вовсе невозможна [15]. Итак, необходимо от-

метить, что законодательная база в сфере противодействия преступ-

лениям террористической направленности в Российской Федерации 

создана, и может позволить эффективно реализовывать данную дея-

тельность.  
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