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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В настоящее время активизация экстремистских и  террористических 
настроений является реальной угрозой национальной безопасности Россий-
ской Федерации. В связи с этим необходима консолидация всего граждан-
ского общества для эффективного противодействия этим явлениям. В этих 
условиях одним из  ключевых направлений борьбы с  террористическими 
и экстремистскими проявлениями выступает их профилактика в студенче-
ской и молодежной среде. Это связано с тем, что молодежь является одной 
из  самых незащищенных категорий населения с  точки зрения подвержен-
ности деструктивному влиянию общественно-политических и религиозных 
структур. 

Зачастую молодежь оказывается в своеобразном ценностном, духовном 
и  информационном вакууме, молодые люди не  всегда могут компетентно 
ориентироваться в огромном потоке информации, что в условиях стреми-
тельного развития глобальных телекоммуникационных сетей создает воз-
можность для манипуляции и управления ими. Так, лидеры экстремистских 
и  террористических организаций завлекают молодежь в  свои ряды, часто 
обещая легкое решение всех проблем, в том числе материальных. 

В данной связи на первый план выходит выработка механизмов профи-
лактики и противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в мо-
лодежной, в том числе студенческой среде. Главными задачами для предот-
вращения попадания в  группы деструктивной направленности являются: 
формирование гражданско-патриотического правосознания, позитивной 
гражданской идентичности, их принадлежность к авторитетному коллекти-
ву университета и факультета, уникальным академическим знаниям.

Проблема противодействия экстремизму и терроризму является слож-
ной и  актуальной задачей, которая выражается в  непрерывном взаимо-
действии и  координации усилий органов государственной власти, право-
охранительных структур и  различного рода общественных организаций 
по борьбе с данными явлениями. Значительная роль в профилактике экстре-
мизма и терроризма принадлежит муниципальным организациям, учебным 
и научным заведениям.

Наряду с активной деятельностью государственных структур по проти-
водействию распространению идеологии экстремизма и терроризма среди 
молодежи, необходима консолидация усилий коллектива университета, ис-
пользование потенциала наших преподавателей, обучающихся, студенче-
ских общественных организаций, что позволит провести большой комплекс 
воспитательно-профилактических мер. Необходимо осуществлять работу 
по  следующим основным направлениям: информационно-аналитическое 
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обеспечение противодействия терроризму и  экстремизму (выпуск памя-
ток, брошюр, плакатов, видеороликов, и т.д.); идеологическое направление 
(формирование религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, 
здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей т.д.; ор-
ганизационное направление (взаимодействие со  СМИ, проведение конфе-
ренций, слетов, круглых столов, конкурсов на лучшие материалы антитерро-
ристического характера и т.д.). 

Экстремизм и терроризм не имеют ни территориальных, ни возрастных 
границ. Наша задача – уберечь современную молодежь от негативных по-
следствий терроризма и тех лиц, кто пропагандирует насилие и экстремизм. 

Начальник управления безопасности КНИТУ-КАИ 

Казаков А.С.
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социально-психологических условий и факторов, влияющих на формирование 
экстремистской личности. Определены возможности для  профилактики 
формирования экстремистских взглядов в период обучения студента инже-
нерного профиля в ВУЗе. 

Анализ психологического портрета человека современного общества де-
лает явными особенности, к которым, прежде всего, относятся фрагментар-
ность психики, диффузная (диссоциогенная) идентичность, специфическая 
эмоциональная недостаточность, препятствующая формированию эмоцио-
нальной привязанности. Фактически происходит дегуманизация человека, 
который лишается основных человеческих качеств, превращаясь в  гибрид 
человека и машины. [1] Последний аспект наиболее важен для философско-
го и психологического переосмысления технологических достижений науки, 
поскольку современные технологии перестают быть нейтральными по  от-
ношению к  человеку, его  деятельности, его  сознанию. Человек становится 
уязвимым объектом для манипуляций. 

Современный мир обладает рядом объективных характеристик, проду-
цирующих названные особенности:

• значительное имущественное расслоение общества приводит 
к тому, что оно перестает функционировать как целостный организм, объе-
диненный общими целями, ценностями; [4]

• нарастание социальной напряженности;
• снижение идеологической составляющей в воспитательном процес-

се привело к девальвации нравственных ценностей;
• экспонента технологического развития, конвергенция нано-

, био  – и  информационных технологий, когнитивных наук с  науками 
социогуманитарными; 

• интерактивные технологии оказались инструментом преобразова-
ния социокультурного мира в модели развития социального сознания. [6]

Формирование экстремистской личности в  заданных условиях идет 
с  опорой на  обозначенные выше предпосылки; кроме того, современный 
террорист — это не просто преступник, или девиантный подросток, или ка-
кой-то «революционный сброд», как это было веком раньше. Какую бы по-
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следнюю роль ни играл он в самой террористической деятельности — это, 
так  или иначе, сформировавшийся, психологи чески подготовленный че-
ловек. Какие бы черты личности и защитные подсознательные механизмы 
ни от ражались в результатах диагностики этой категории осужденных экс-
тремистов, в них практи чески отсутствуют черты инфантилизма. [5]

Рис.1 Сравнительная гистограмма распределения по возрастным груп-
пам осужденных за террористическую деятельность в России.

Видно, что «активный» возраст террориста составляет 25-39 лет. С точки 
зрения динамики формирования личности террориста, временная разница 
делится в  ос новном на  две части: высматривание и  отбор (по  социально-
психо логическим и  биографическим показателям) лиц, которых можно 
вовлечь в  террористическую деятельность, и  затем специальная психоло-
гическая разработка их личности агентами террористи ческих группировок 
и дальнейшая спецподготовка. [5]

Сравнительный анализ уровня образования осужденных к  ли шению 
свободы с  осужденными за  террористическую деятельность показывает, 
что  осужденные за  террористическую деятельность имеют более высокую 
образова тельную подготовку. Поэтому выдвигаемые иногда предположения 
о вступлении в террористические организации по причине малогра мотности 
являются сомнительными. Особое внимание обращает на  себя тот  факт, 
что  основное пре вышение «образованности» осужденных за  экстремизм 
идет не за счет сред него образования − здесь процентные показатели одина-
ковы, − за счет средне-профессионального и высшего. Это дополняет пред-
ставленную ранее картину о том, что в террористическую деятельность вов-
лекаются более зрелые люди, еще и тем, что гораздо чаще это спе циалисты 
в технической сфере. 

Результаты анализа социального положения осужден ных за террористи-
ческую деятельность [5]: 

• представители рабочих профессий (31%);
• предприниматели (20%);
• без определенных занятий (25%);
• служащие (2,6%);
• сотрудники прокуратуры, МВД, ФСБ (2,6%);
• учащиеся ПТУ (1,4%);
• иные (9,4%).
Данные позволяют увидеть определенную уязвимость в данном контек-

сте студентов именно инженерного профиля. Период обучения в ВУЗе явля-
ется оптимальным для формирования первичных экстремистских установок 
и  формирования специфического мировосприятия будущего террориста. 
Дефицит в  системе ценностей, ригидность психических процессов вкупе 
с упрощенным взглядом на мир делают студента простой добычей в руках 
вербовщика, так как все этнорелигиозные террористические и экстремист-
ские действия имеют ярко выраженную идеологическую составляющую: 

• мотивация, толкающая на  их выполнение, находится в  области 
идеологии;

• конечным результатом этой деятельности представляется призна-
ние идеи превосходства определенной группы (национальной, политиче-
ской, религиозной) и господство ее морально-ценностных ориентаций;

• деятельность носит группоцентрический характер.
Формируемая в  рамках инженерного образования парадигма воспри-

ятия реальности задает четкие координаты, выражаемые в терминах «пра-
вильно – неправильно», или, если брать идеологический аспект того же по-
люса, «праведно − неправедно». Это  может служить благодатной почвой 
для дальнейшего раскола на «мир – война», «добро – зло», «свои – чужие». 
Питер Хиггс: «Новые идеи в  физике не  победят, пока живы старые физи-
ки». Ригидность, обозначаемая данной фразой, делает явными слабые места 
в принятии «физиками» альтернативных вариантов реальности. Бинарность 
как  базовый маркер в  психологической характеристике экстремистской 
личности является фундаментальной характеристикой при  диагностике 
склонности к  экстремизму. Логика гуманитарного профиля предполагает 
изучение ряда предметов, вступающих в противоречие с друг другом, тем не 
менее находящихся в диалектическом взаимодействии. Направлений в лите-
ратуре, искусстве, психологии такое множество, что полноценная конфрон-
тация попросту невозможна. Временное движение в авангарде одного из них 
не отменяет и не ставит под сомнение параллельного существования многих. 
Разнообразие взглядов на жизнь, их причудливое смешение рождает красо-
ту и принятие мира для представителя гуманитарного профиля во всей пол-
ноте жизни. Психологическое содержание значений, декларируемых истин, 
правил, положений, регламентированных активностей оказывается незавер-
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шенным, двойственным. Сущность этих феноменов изменяется уже с начала 
их возникновения и тем более применения в реальной жизни. 

Психологические конструкты потенциальной готовности личности 
к экстремизму:

• ярая приверженность какой-либо идеологии вплоть до  фанатизма 
и групповой нарциссизм предполагают наличие нарциссического радикала 
в  структуре личности (Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Т. 2. 
Практика. М., 1996);

• экстремальность деятельности и  ее группоцентрический характер 
предполагают преобладание групповой идентичности над  эго-идентично-
стью и слабую выраженность последней;

• ориентация на  насилие и  устрашение предполагает наличие вы-
раженного параноидного радикала в  структуре личности (Мак-Вильямс 
Н. Психоаналитическая диагностика. М., 2006).

Исследования личности экстремиста в  большинстве случаев характе-
ризуют его как дезадаптированного в существующей социальной реально-
сти маргинала, испытывающего беспокойство перед будущим, агрессивно 
настроенного, тяготеющего к силовым способам решения жизненных про-
блем. Поведенческие маркеры [3]:

• нетерпение, стремление достигать целей кратчайшим путем;
• отрицание компромисса, использование силовых методов давления;
• согласие с принципом «цель оправдывает средства»;
• отрицание равенства человеческих прав и возможностей;
• низкая значимость человеческой жизни как своей, так и окружающих.
Характерные мировоззренческие составляющие, свойственные людям, 

совершающим теракты [2]: 
• стирание границ между реальностью и фантазией; 
• смешанность границ добра и зла, в отдельных случаях наличие апо-

калиптических переживаний и фантазий в сочетании с идеями мессианства; 
• садомазохистическая позиция — жалость к себе и своим соплемен-

никам в сочетании с ненавистью к реальному или мифологическому против-
нику и готовностью к самопожертвованию; 

• идентификация с агрессором, то есть наличие идей типа: «если я сам 
буду агрессором, то не стану объектом агрессии»; 

• ограниченная способность понимать и  принимать доводы тех, 
кто мыслит иначе; 

• определенная утрата рациональности, особенно в сфере представле-
ний о доступных и недоступных целях и идеалах; при этом, если цель недо-
ступна, эрзац-целью может стать тотальная ориентация на разрушение все-
го, что препятствует достижению цели, даже если это никак не приблизит 
реализацию последней. 

Возможности насильственной трансформации личности реальны и ве-
лики, но, к счастью, способности личности преодолевать последствия такого 

насилия и возвращаться к самостоятельному выбору образа мыслей и своей 
идентичности не менее велики. Таким образом, на основе социально-психо-
логического портрета потенциального экстремиста можно выделить психо-
логические конструкты, которые возможно проработать на этапе обучения 
в ВУЗе.

Таблица. 1 Система факторов потенциальной готовности и  преду-
преждения предпосылок развития экстремистской личности у студента 
инженерного профиля подготовки.

Психологические 
конструкты 

потенциальной готовно-
сти к экстремизму

Поведенческий маркер
Фактор 

стабилизации 
конструкта 

Бинарность Использование поляри-
зированных когнитивных 
структур 

Развитие критического 
мышления

Упрощенный взгляд 
на мир, циничный взгляд 
на природу человека, 
ксенофобия

Категоричные, уничижи-
тельные высказывания 
в адрес отличающихся 
людей 

Формирование широкой 
картины мира, приоб-
щение к миру культуры 
и искусства

Групповой конформизм Ощущение превосходства 
через группу, уничижи-
тельное отношение к тем, 
кто находится вне группы

Кросскультурное взаи-
модействие, контакты 
с различными по статусу 
и профилю группами

Слабая выраженность 
эго-идентичности, узкая 
Я-концепция

Узкий круг общения, 
отсутствие устойчивых 
социальных связей

Успешная практика 
применения себя в раз-
личных областях жизни 
и учебы

Край няя внутренняя про-
тиворечивость личности, 
человек никогда не на-
ходится в мире с самим 
собой и окружением

Агрессия как способ 
справится с высокой тре-
вожностью, про является 
буквально во всем

Построение системы 
ценностей, поиск и об-
ретение предназначения, 
работа с психологом, 
тренинги

Завышенная или за-
ниженная самооценка, 
чрезмерно подверженная 
влиянию ситуации

Резкие перепады на-
строения, чрезмерная 
подверженность влиянию 
состояния

Формирование навыков 
рефлексии, эмоциональ-
ной регуляции в учебе 
и повседневной жизни

Принципиальная 
десоциализированность

Отсутствие представле-
ния о «своем» простран-
стве, доме, группе

Обретение конструктив-
ной референтной группы

Специфическая связка 
психологических защит

Отрицание, регрессия, 
проекция

Проработка психоло-
гических защит, работа 
с психологом
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Не следует рассчитывать на  быстрое решение проблемы коррекции 
предпосылок, определяющих портрет экстремистской личности. Глубинные 
личностные образования требуют длительной психотерапевтической рабо-
ты, так как являются весьма инертными.

Ниже приведены возможности образовательной среды для  профилак-
тики проявления психологических конструктов, потенциальной готовности 
к экстремизму.

1. Формирование программ с учетом сущности экстремизма и специфи-
ки направления подготовки студента. Анализ программ по противодействию 
экстремизму для подростков показал, что большинство из них направлены 
на проработку базовых потребностей человека и когнитивного компонента 
поведения, в  то время как  адепты экстремистской идеологии мощно про-
рабатывают ценностный компонент. После такой обработки человек готов 
умирать за те идей, которые были ему навязаны. Поэтому принципиально 
важной является работа с целями, ценностями студента, формирование ре-
ферентной группы и устойчивой Я-концепции. 

2. Развитие критического мышления студент а, умения задавать сложные 
вопросы, искать ответы, видеть ситуацию со стороны оппонента. Чем умнее 
вид или отдельный человек, тем шире сфера его компетентности, тем быстрее 
и точнее происходит прием, обработка и передача информации. Люди умнее 
других млекопитающих, потому что научились принимать, запоминать, упо-
рядочивать и передавать при помощи символов и артефактов колоссальный 
диапазон энергий. Т. Лири пишет: «…нужно постоянно расширять пределы, 
источники и интенсивность получаемой информации. Постоянно пересма-
тривать и перерабатывать личные карты реальности и метафоры реально-
сти других людей по мере поступления новой информации, и искать новые 
метафоры для  оценки событий в  настоящем. Как  можно больше времени 
проводить с людьми, которые умнее вас, либо побуждают вас становиться 
умнее».[2] Дискуссионные клубы, интеллектуальные батлы, клуб дебатов, 
активные форматы проведения занятий, встречи с необычным людьми и т. д.

3. Глубокое, качественное социально-гуманитарное наполнение образо-
вательного контента – залог устойчивости в идейном и эмоциональном пла-
не для представителя технического направления подготовки. «Расширение» 
картины мира происходит за счет погружения в культурную среду. В случае, 
если происходит замыкание процесса развития личности студента в канве 
исключительно инженерного направления, можно ожидать неблагоприят-
ных последствий. Зачастую человек даже не догадывается, что он – нейро-
генетический робот, пленник собственных представлений, морали, систе-
мы ценностей, научных парадигм и массовых иллюзий. Тот, кот формирует 
эти иллюзии, и управляет поведением.

Функционирование механизмов противодействия экстремизму в учеб-
ном учреждении инженерного профиля обладает исключительной значимо-
стью в силу возраста обучающихся, специфики реализуемого направления 

подготовки, и реализуется через программы, апеллирующие к уровню цен-
ностей и миссии человека, дальнейшее обогащение образовательной среды, 
активные форматы групповой и  индивидуальной работы по  личностному 
развитию студента.
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Аннотация: В  статье рассматривается корреляция числа  самоу-
бийств с распространением информации о них в средствах массовой инфор-
мации и интернете. Описан феномен вовлечения пользователей социальных 
сетей в суицидальный квест «Синий кит».

В среднем, ежедневно в мире около 3 тысяч человек добровольно ухо-
дят из жизни. Более того, попытки самоубийства случаются в 20 раз чаще, 
чем собственно суицид. Среди республик бывшего СССР лидерами по коли-
честву самоубийств являются Литва, Россия и Белоруссия.

Под термином «суицид» понимают самостоятельное, в большинстве слу-
чаев добровольное и преднамеренное выполнение человеком действий, на-
правленных на прекращение собственной жизни. Сегодня феномен суици-
да является одной из злободневных тем. Согласно статистическим данным, 
предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, количество 
завершенных суицидальных актов в  среднем составляет восемьсот тысяч 
случаев в  год. Не все виды добровольного прекращения жизни можно от-
нести к  суицидальным действиям. Так, самопожертвование, проявленное 
человеком во время военных действий по защите Родины или ради спасе-
ния другой персоны, не относят к числу ординарных самоубийств. Также, 
существует ряд стран, в которых на государственном уровне легализирован 
добровольный уход человека из жизни в случае наличия у него неизлечимо-
го заболевания.[3]

Согласно исследованиям, 75 % людей, планирующих свести счеты с жиз-
нью так  или иначе раскрывали свои намерения. Это  были как  открытые 
угрозы, так и едва заметные намеки на готовящееся самоубийство. Практи-
чески все  эти люди посещали психологов, работников социальных служб, 
врачей или педагогов, из чего можно сделать вывод, что они пытались вы-
сказаться. Признаки планируемого самоубийства выявляются во  время 
беседы и проявляются в двойственности чувств. С одной стороны, они ис-
пытывают безнадежность, а с другой, надеются на спасение. В большинстве 
случаев аргументы за и против такого поступка имеют достаточно уравнове-
шенный характер. Зачастую можно помочь простыми словами поддержки. 
Если этого не сделать, чаша весов склонится в пользу совершения самоубий-

ства. Именно поэтому так важно знать признаки, по которым можно понять 
о планируемом суициде.

Признаки бывают поведенческие, словесные и  социальные, при  этом 
причины самоубийства могут быть любые. В первой группе признаков отме-
чаются постоянные высказывания и нездоровые шутки на тему смерти, а по-
веденческие могут проявляться во внезапной раздаче личных вещей. Сюда 
также относится наведение порядка в личных бумагах, делах, примирение 
с людьми, а также резкая смена привычного поведения. Ситуационные при-
знаки проявляются в социальной изолированности, неожиданном кризисе 
в семье, алкоголизме.

Анализируя причины самоубийств, статистика говорит о том, что основ-
ными среди них являются: возрастной кризис; грубые психические расстрой-
ства личности; развод с  женой/мужем; смерть супруга; отсутствие семьи; 
неизлечимая болезнь; отсутствие работы; одиночество. Согласно статисти-
ческим данным, 30 % попыток совершить самоубийство повторяются спустя 
время, а 10 % осуществляются. Кроме того, попытки свести счеты с жизнью 
фиксируются в 6 раз чаще, чем завершенные суициды.

Психологические причины самоубийства часто кроются в раннем дет-
стве человека. Как правило, это авторитарные родители, которые проявляют 
чрезмерную жестокость в воспитании. Зачастую результатом этого является 
проявление агрессии во  взрослом возрасте, когда человек пытается таким 
образом изменить свою жизненную ситуацию. Если объектов агрессии най-
ти не удается, она может обратиться на саму личность, что приведет к суи-
циду. Другой психологический аспект суицида связан с истерическими и де-
монстративными проявлениями. Как правило, это желание манипулировать 
другим человеком.

Эгоистический тип наступает тогда, когда личность сталкивается с не-
возможностью удовлетворения личных эгоистических потребностей. На-
пример, человек может желать много денег или высокого положения в об-
ществе, однако не иметь внутренних ресурсов для достижения цели. В этом 
случае, особенно если нет  поддержки со  стороны близких людей, вероят-
ность совершения самоубийства крайне высока.

Социальные причины самоубийства носят не менее значимый характер. 
Одна из основных здесь – это религия. Очень часто бывает так, что духов-
ные законы, призывающие любить ближнего, способствуют нарастанию 
внутреннего напряжения. Такое напряжение вызывает конфликт человека 
с самим собой, когда его агрессия оборачивается против него же. Здесь по-
является концепция вины и спасения от нее. В этом случае возникает мысль 
о том, что должна быть наказана любая провинность, в результате чего лич-
ность начинает приближать час расплаты. Другой социальный аспект суи-
цида заключается в  завышении собственной значимости. Такая ситуация 
характерна для таких случаев, когда происходит гибель какого-либо члена 
семьи. Оставшийся в живых начинает культивировать чувство собственной 
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вины и постепенно приходит к мысли, что его смерть станет единственным 
способом загладить ее.

Переходный возраст – это самый сложный этап становления взрослой 
личности. Именно поэтому среди этой возрастной категории крайне высок 
процент совершения суицидов.

Следует отметить, что в связи с развитием общества появились и дру-
гие, помимо указанных, способы, с помощью которых человека можно до-
вести до самоубийства, в частности, к ним относится и Всемирная сеть «Ин-
тернет».В Интернете, несмотря на  осуществляемый контроль, появляются 
группы и сайты, которые описывают, какими способами лучше совершить 
самоубийства. Согласно проведенному мониторингу, участникам групп 
предлагались такие варианты: прыгнуть с крыши (19 % — проголосовавших 
из 2500 участников группы); принять таблетки (29 %); застрелиться (16 %); 
вскрыть вены (17 %).

Согласно данным широко известной интерактивной энциклопедии, 
«Синий кит» — это  сообщество, которое доводит до  самоубийства детей 
в возрасте с 13 до 16 лет, путем «игры». В «игре» 50 уровней, на последнем 
ребёнку приказывают совершить самоубийство. Примечательно, что  своё 
влияние, данное движения распространило не только на территорию Рос-
сийской Федерации, но и на отдельные европейские государства (Эстония, 
Латвия, Литва и др.). Одним из ярких примеров деятельности «Синих китов» 
является известный случай, произошедший в Латвии. Молодой человек и де-
вушка решили покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши задания 
«Радиотехники». Однако дети остались живы. После того, как их спасли, мо-
лодой человек сообщил, что дошел до 50 уровня игры. Также была изъята 
переписка, которую вели как молодой человек, так и девушка. Переписка ве-
лась с «кураторами», которые выходили на связь с детьми и давали задания. 
Один из таких «кураторов» — Филипп Будейкин, 21-летний гражданин РФ, 
по прозвищу Лис, который был задержан в Московской области в ноябре 
2016 года. В одном из интервью до ареста он сказал, что для него это было 
игрой, он хотел большое количество подписчиков в социальной сети. Трудно 
поверить в это, но ради популярности в Интернете Филипп организовывал 
подростков и подталкивал их к суициду, создав целую сеть «групп смерти».
[2]

Кроме того, на несформировавшуюся личность сильное влияние оказы-
вают средства массовой информации. Вследствие этого часто происходит 
сведение счетов с жизнью в качестве подражания любимым героям из филь-
мов или книг. Другие причины самоубийства подростков – это употребле-
ние алкоголя, токсических или наркотических веществ, а также депрессия. 
Помимо этого, к суициду может привести гибель члена семьи или близкого 
друга или низкая успеваемость по дисциплинам

Профилактика суицидов среди подростков заключается в  своевремен-
ной психологической помощи и добром участии. Кроме того, следует учиты-

вать высокую степень внушаемости данной возрастной категории. Подрост-
ки представляют свое красивое молодое тело в гробу, горе близких, а также 
их чувство вины. Важно развеять этот миф, объясняя и наглядно показывая, 
как они будут выглядеть после того, как их найдут. Действуя таким мето-
дами, важно помнить, что подростки крайне чувствительны и их реакция 
на любые слова может быть непредсказуемой. Именно поэтому вопрос про-
филактики подросткового суицида является столь важным в современном 
обществе.

Важно суметь помочь человеку, который признался в своих намерени-
ях. Чаще всего необходимо простое участие и доверительная беседа, в ко-
торой он сможет высказать все свои обиды и тревоги. Искренний интерес 
с вашей стороны и понимание помогут осознать, что он небезразличен вам. 
Именно это чувство является самым необходимым для человека, решившего 
совершить самоубийство. Необходимо вести диалог таким образом, чтобы 
человек осознал бессмысленность своего поступка, а также его печальные 
последствия для близких ему людей. Важно не высказывать осуждение, а по-
благодарить за такую откровенность, подчеркнув, что постараетесь помочь 
найти выход из ситуации. Зачастую один такой душевный разговор помога-
ет человеку выйти из состояния глубочайшей депрессии и если не отказать-
ся от своих суицидальных планов, то хотя бы отложить их. А это уже будет 
шансом помочь ему полностью забыть о своих намерениях.[4]

В группе риска по попаданию в любые деструктивные сообщества на-
ходятся те  дети и  подростки, у  которых в  жизни нет  значимых взрослых. 
Родителям стоит мягко налаживать контакт с детьми, вежливо и искренне 
интересоваться их  жизнью и  быть для  них не  просто родителями, но  ещё 
и друзьями. Необходимо давать детям возможность выражать свои эмоции, 
делиться планами и  идеями, выслушивать их  и устанавливать с  ними до-
верительные отношения. Тогда у детей не будет возникать желания искать 
мнимой поддержки извне и вступать в контакт с сомнительными «доброже-
лателями» и вступать в «плохие» компании. Также стоит рассказывать детям 
о смерти, о ценности жизни, о ценности их самих в семье и обществе. В ком-
плексе это создаст здоровую атмосферу в семье и будет препятствовать вов-
лечению детей в сомнительные инициативы, а здоровая система ценностей, 
условный «внутренний стержень», создаст критическое отношение к инфор-
мации, поступающей из различных источников. [5]

Суицидальное поведение современных подростков — это  проявление 
внутреннего протеста и попытка привлечь к себе внимание. Да, такое было 
и раньше, но теперь мысли о смерти превратились в эффективный способ 
стать героем среди сверстников, образовалась своеобразная мода на обсуж-
дение самоубийств.[6]

Разумеется, СМИ обладают способностью не только способностью про-
воцироватьсуицидальное поведение, но и способны нести мощный эффект. 
Этот эффект в полной мере может быть реализован СМИ, однако большин-
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ство из  них не  выполняет даже стандартное требование ВОЗ  «информи-
ровать читателей о местных ресурсах различной помощи («Телефоне дове-
рия»)». Вышеизложенное свидетельствует также о необходимости создания 
четкой научно обоснованной стратегии информационного противодействия 
пропаганде суицида. [1]
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феминисткого движения и его влияние на современное общество. Современ-
ные тендеции демострируют то, что попав во власть феминистки, начина-
ют навязывать свои идеи на государственном уровне.

Термин феминизм (от  лат. Femina, «женщина») можно рассматривать 
как: политическое движение, связанное с  борьбой представительниц жен-
ского пола за равноправие; интеллектуальное движение, предметом которо-
го является женская проблематика.[1]

Феминизм – это движение за права женщин, против их дискриминации 
по половому признаку. Это значит, что у женщин не должно быть меньше 
политических, экономических и гражданских прав просто потому, что они 
женщины.[1]

Данное движение целесообразно рассматривать как:
• политическое движение, связанное с  борьбой женщин 

за равноправие;
• интеллектуальное движение, по  сути, течение в  философии, кото-

рое по  своему содержанию и  аргументации гораздо более разнообразно, 
чем классический политический феминизм.

Основной целью феминизма как  такового является предоставление 
женщинам всей полноты гражданских прав. В общем смысле, это движение 
за устранение дискриминации женщин.

Современный феминизм можно классифицировать:
• Радикальные феминистки  – они  занимаются распростране-

нием движения осознанного материнства, а  также полного контроля 
над рождаемостью;

• Суфражистки – пытаются добиться для всех женщин всеобщего из-
бирательного права;

• Женские благотворительные сообщества, которые включали в себя 
различные типы организаций;

• Социалистки  – пытаются добиться одинаковой оплаты труда 
для мужчин и женщин за одинаково выполненную работу, а также на равное 
участие женщин и мужчин в профсоюзных организациях.

В рамках исследования затронуты проблемы радикализации фемини-
стского движения и  его влияние на  современное общество. Современные 
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тенденции демонстрируют то, что попав во власть феминистки, начинают 
навязывать свои идеи на государственном уровне. Радикальный феминизм – 
направление феминизма, анализирующее и  разоблачающее универсализм 
мужской власти и первичность угнетенного положения женщин вне зависи-
мости от расы, нации, возраста и т. д. Это наиболее яркое направление феми-
низма. Ключевым понятием является патриархат; с его помощью анализиру-
ются все сферы человеческой деятельности: экономическая, политическая, 
личная, интимная и  др. Радикальные феминистки утверждают, что  меха-
низм воспроизводства гендерных различий пронизывает все сферы жизни 
и  влияет на  поведение и  социальное взаимодействие, являясь первичным 
механизмом подавления. В фокусе исследований радикальных феминисток 
такие социальные институты и  практики, как  брак, материнство, аборты, 
контрацептивные практики, насилие в  отношении женщин. Радикальные 
феминистки указывают на необходимость создания организации независи-
мых женских (исключительно) движений, указывая, что все мужчины заин-
тересованы в подавлении женщин и активно участвуют в воспроизводстве 
данного механизма подавления и контроля.

Одна из ярких представительниц радикальных феминисток в современ-
ной истории является Мерри Эмми. По  ее мнению, мужчин нужно унич-
тожить, если не полностью, то хотя бы частично. Общество будущего, на ее 
взгляд, должно опираться на принципы женственности. Если не получиться 
полностью избавится от мужчин, то необходимо построить женскую циви-
лизацию ограниченную от мужчин. При этом самих женщин Мерри Эмми 
разделила на два типа:

«жено-роботы», «крашенные птицы» это  женщины, которые подчиня-
ются приказу мужчин.

Новая Раса Яростных Женщин – они борются со смертельной системой 
патриархата, они обязаны отпугивать мужчин своим видом, Цель жизни но-
вых женщин счастье и свобода, а не рождение детей 

Подобные экстремистке движения ориентированы на радикальное пере-
устройство общественного строя. 

В последнее время, наблюдается популяризация феминистского дви-
жения. При этом следует отметить, что феминистские принципы все боль-
ше получают коммерциализацию. Я  ярким примером этого является кафе 
в Санкт-Петербурге открылось, куда ограничен доступ мужчинам, а также 
бренд спортивной одежды выпустивший рекламу со слоганом : «Пересядь 
с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Подобные истории можно 
вспоминать бесконечно. Все они могли бы казаться шаловливыми, не заслу-
живающими внимания, если бы не являлись частью глобального доминант-
ного тренда. Радикальные феминистки хотят извратить этот мир, сделав 
его больным и дезориентированным. Это, если угодно, фашизм нового об-
разца, когда узкая группа лиц держит в страхе остальных.

Основная цель движения феминизма – доказать, что феминность (жен-
ский гендер) не хуже мускулинности (мужской гендер). Очень важно не пу-
тать понятия «гендер» и «пол» между собой.

В российском обществе отношение к феминизма неоднозначно. Сторон-
ники равноправия женщин и мужчин, в большинстве случаев, выступают 
против идей феминизма. 

Различия мужчин и женщин обусловлено объективными причинами:
• Физиологические различия (на пример репродуктивная роль );
• Цветовосприятие ;
• Различия восприятия информации и т. д.
Традиционное общество построено на  объективных гендерных ролях. 

Переустройство традиционного общество с точки зрения радикального фе-
минизма предполагает ломку традиционных устоев и навязывание идеоло-
гии. Предлагается насильственное вмешательство в  семейное устройство, 
навязывание методов воспитания подрастающего поколения. Среди посту-
латов радикального феминизма, негативно влияющих на традиционное об-
щество, можно выделить:

• Ограничение прав мужчин ;
• Снижение роли мужчин в обществе ;
• Права государственных учреждений на запрет «традиционным се-

мьям» воспитывать и усыновлять детей;.
• Проблемы гендерной идентичности, как  фактор изъятие ребенка 

из «традиционных семей»;
• Исключения понятия «вероисповедание»;
• Понятие потенциальный насильник;
• Чрезмерный зрительный контакт.

В настоящее время можно наблюдать парадоксальные явления обуслов-
ленные влиянием радикального феминизма. К примеру, не так давно в Поль-
ше разгорелся скандал после того, как  комьюнити-менеджер и  создатель-
ница компьютерных игр  Эвелин Визнерович назвала других работающих 
в индустрии женщин «прекрасной половиной». Феминистки обвинили ее в 
том, что подобной фразой она «обесценивает личность женщины, понижает 
профессиональную ценность человека и сводит всё к внешнему виду». И по-
добных примеров множество. 

В России радикальный феминизм в основном распространен в женских 
онлайн сообществах, в блогосфере, в социальных сетях. Зачастую в подобных 
онлайн сообществах описываются искаженные истории жертв насилия, кри-
тикуется современная реклама. Стоит отметить, что общество не восприни-
мает угрозы женского насилия как явления. Принято считать, что источник 
насилия это всегда мужчина, а жертва – женщина. В большинстве случаев 
мужчины-жертвы женского насилия стесняются заявлять о том, что стали 
жертвами женского насилия. 
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В среде российских публичных личностей можно наблюдать сторонни-
ков радикального феминизма. Одной из одиозных представительниц явля-
ется блогер и журналист Белла Рапопорт. Она считает, что существующая 
в стране система построена на неравенстве гендерных ролей и с этим нужно 
бороться. В беседе с News.ru она заявила, что выступает за отмену так на-
зываемого «перечня тяжёлых работ с вредными или опасными условиями 
труда, одобренного постановлением правительства. 

Некоторой степени, идеи современного радикального феминизма, со-
звучно с идеями фашизма. К сожалению, они получают всё более широкое 
распространение на интернет-порталах, а так же в исследовательских цен-
трах гендерной проблематики. Справедливости ради стоит отметить, что со-
временный радикальный феминизм не разработал общую теорию, не создал 
реально действующего механизма для разрешения гендерных противоречий.
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Аннотация: в работе раскрываются основные аспекты ответственно-
сти за терроризм как в отдельных странах Европы, так и в мире в целом. 
Одной из главных задач любого современного государства и мирового обще-
ства в  целом является предотвращение террористических преступлений 
и эффективная борьба с ними. В уголовном кодексе многих зарубежных стран 
есть главы, содержащие нормы, предусматривающие ответственность 
за совершение террористических действий. Рассмотрим некоторые нормы 
на примере конкретных стран Европы.

 Актуальность проблемы борьбы с  терроризмом диктуется совре-
менностью. Терроризм является одной из  опаснейших и  непредсказуемых 
общественно политических и  моральных проблем XXI  века. Практиче-
ски в каждом государстве есть свое определение «терроризма». В 1988 году 
их существовало уже около 109, но после 11 сентября 2001 года эта цифра 
значительно возросла. 

 В законодательстве большинства стран Европы предусмотрена от-
ветственность за  террористические акты и  преступления (Франция, Бель-
гия, Нидерланды, Швейцария, Австрия и др.).

 За последнее время именно Франция была подвержена особенно ча-
стым актам терроризма. Так в 2015 году была произведена целая серия тер-
рористических атак на  Париж. Число погибших насчитывает 130 человек, 
350 были ранены. 

 Многие граждане Франции участвуют в боевых действиях на сторо-
не террористических организаций, они проходят обучение на стороне, а по 
возвращению начинают террористическую деятельность. Не становятся ис-
ключением и несовершеннолетние. Это явление получило название – «джи-
хад-туризм». В начале 2017 года удалось предотвратить семь попыток совер-
шения терактов, организованных именно такими гражданами. 

 Франция опирается на специальный Раздел II «О терроризме» Уго-
ловного кодекса Франции. Данный раздел содержит в себе две главы «Об ак-
тах терроризма» и «Особые положения». Первая глава состоит из перечня 
уголовно-наказуемых составов, вторая же  определенные дополнения от-
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носительно определения наказания, его  назначения и  т.д. Преимуществом 
Французского законодательства является то, что установлена уголовная от-
ветственность и юридических лиц, в отличии к примеру, от Российской Фе-
дерации, в законодательстве которой предусмотрена ответственность толь-
ко физических лиц. 

 Обращаем внимание, что в течение последних пяти лет в УК Фран-
ции в части уголовной ответственности за акты терроризма вносились се-
рьезные изменении. Если с момента принятия УК Франции в 1992 г. были 
внесены в этой части лишь небольшие уточнения, то, начиная с 2012 г., глава 
1 Раздела выросла по объему более чем в два раза.

 Понятие акта терроризма раскрывает ст. 421-1 УК Франции и оно 
содержит несколько обязательных элементов. Во-первых, представлен кон-
кретный перечень деяний, которые могут рассматриваться как  акты тер-
рора. Во-вторых, определена цель  – существенное нарушение обществен-
ного порядка. В-третьих, выделен метод данного нарушения – устрашение 
или террор.

 Далее хотелось бы рассмотреть уголовную ответственность за тер-
роризм в Нидерландах. В этой стране предусмотрен высокий стандарт за-
щиты прав человека, имеет международное признание правозащитных 
институтов, чем  объясняется нахождение именно в  Нидерландах Между-
народного уголовного суда, Международного Суда ООН и т.д. Это и многие 
другие аспекты законодательства страны обуславливают отсутствие силь-
ных террористических атак на протяжении уже долгого времени. 

 Тем не менее во второй половине XX века в Нидерланды приехало 
большое количество выходцев из Суринама, исповедующих ислам. В стра-
не действуют филиалы, которые были замечены в  санкционных списках, 
так были установлены санкции в отношении «Аль-Харамейна» – организа-
ции, которую обвиняли в сборе средств для «Аль-Каиды». 

 В 2016 году было выяснено, что  правительство Нидерландов уча-
ствует в поддержке «белых касок». Выявлены факты финансирования терро-
ристических организаций в Сирии.

 Повышение влияния мусульманства на  государство негативно 
воспринимается некоторыми гражданами. Два  очень громких террак-
та: 6 мая 2002 года и 2 ноября 2004 года, в результате которых были убиты 
Пим  Фортейн и  Теодор ван  Гог, привели к  появлению в  Уголовном кодек-
се Нидерланд большей части норм, связанных с противодействием терро-
ризму. Длительное время, до  указанных выше трагедий, в  этом направле-
нии не  существовало даже специальных составов преступлений. 24 июня 
2004 года парламент смог принять закон, а в ст.4 УК Голландии появилось 
уточнение о  том, что  понимается под  террористическим преступлением. 
Также, этим же законом вводилось какие именно преступления считаются 
террористическими. Другие статьи ввели ответственность за вербовку в тер-
рористическую организацию, ст.114а предусматривает, что  преступления, 

совершенные с  террористической направленностью, влекут увеличенное 
вдвое наказание и т.д. 

Этим же законом от 24 июня 2004 г. в УК Голландии были введены ст. 83 
и 83а. Первая раскрывает, какие именно преступления, при наличии соот-
ветствующей цели, могут квалифицироваться как террористические (напри-
мер, преступления против безопасности государства, охватывающие собой 
ст. 92–96 Уголовного кодекса). Вторая закрепляет понятие «террористиче-
ского намерения», где во главу угла также ставится устрашение, дестабили-
зация основных политических институтов.

Жесткой мерой стало появление ст. 288а «Убийство, совершенное с тер-
рористической целью», согласно которой данное преступление стало карать-
ся пожизненным лишением свободы или на срок не более 20 лет и штрафом.

Швейцария же согласовывает все свои действия, связанные с террориз-
мом с контртеррористической стратегией ООН, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН в 2006 году. Основным же источником является Уголовный 
кодекс Швейцарии. 

Единственная непосредственная антитеррористическая норма пред-
усмотрена в  ст.206 УК  Швейцарии, которая предусматривает ответствен-
ность за финансирование терроризма, остальные же нормы, террористиче-
ский акт  и другие преступления этой направленности классифицируются 
по другим статьям, предусматривающих уголовную ответственность за: пре-
ступления против жизни и здоровья, против свободы, общественного по-
рядка и т.д.

Что касается Австрии то  параграфом 278 b  УК Австрии предусмотре-
на уголовная ответственность за создание или участие в террористической 
организации (объединении). Под  террористическим объединением, орга-
низацией, понимается объединение на длительный срок, двух и более лиц, 
деятельность которых направлена на  совершение одним или  несколькими 
членами этого «объединения», одного или  нескольких террористических 
преступных деяний (§ 278с) или осуществлять финансирование террориз-
ма (§ 278d).  «Основной признак террористического деяния по уголовному 
закону Австрии, заключается в  том, что  она способна причинить тяжкий 
или продолжающийся длительное время, нарушения общественной жизни, 
или тяжкий вред в экономической сфере и совершается с умыслом «посеять 
страх» у населения и принудить учреждения или международную организа-
цию, к действию или воздержанию от действий или бездействию. А также 
устрашить политического деятеля, должностного лица, входящего в эконо-
мическую, политическую или конституционную сферу».

Кроме этого хотелось отметить, что  преступление не  считается в  Ав-
стрии террористическим преступным деянием, если оно направлено на со-
здание или восстановление демократических, или присущих правовому го-
сударству отношений, или реализацию либо защиту прав человека (пункт 3 
§ 278c УК).
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Ключевым актом, обеспечивающим противодействие терроризму 
в Бельгии, является Уголовный кодекс страны. Данным кодексом предусма-
тривается направленность не  только на  страну, но  и против международ-
ных организаций. Так, ст.139 УК Бельгии предусматривает ответственность 
за  создание террористической группы, ст.140 ответственность за  участие 
в них, финансирование или предоставление информации. 

Со течением времени в Уголовный кодекс Бельгии вносились изменения, 
каждой волне которых предшествовали те или иные террористические акты, 
преступления, теракты. 

Так в 2013 году в УК Бельгии вписали ряд составов, криминализирую-
щих те или иные действия как терроризм. Статья 140-2 (140bis) установила 
наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет (и штрафом от ста 
до  5 тысяч евро) за  распространение информации, побуждающей (закон 
дополняет – «прямо или косвенно») к совершению террористического пре-
ступления. Такой же  вид ответственности предусматривается за  вербовку 
для участия в террористической деятельности (статья 140ter). Аналогичная 
ответственность предусматривается (статья 140quater) за  предоставление 
инструкций (или подготовку) по изготовлению или использованию взрыв-
чатых веществ (иных опасных веществ), огнестрельного оружия (иного ору-
жия). Статья 140-5 (140quinquies) устанавливает лишение свободы сроком 
от пяти до десяти лет за инструктаж или обучение, направленные на подго-
товку преступлений террористического характера.

Таким образом, можно сделать вывод, что очень многие страны Европы 
действительно преследуют цель эффективной борьбы с терроризмом, кото-
рый представляет реальную опасность как в отдельности каждой, так и всему 
миру. Некоторые Уголовные законодательства более суровы и репрессивны, 
некоторые более мягкие, а некоторые еще только зарождаются и развивают-
ся. Тем не менее, глобализация, открытые информационные границы, разви-
тие технологий – все это активно используется различными организациями, 
распространяя идею терроризма и  привлекая к  этому. Террористическая 
сеть постоянно трансформируется, и мы не можем точно сказать, что ждать 
от нее завтра, через неделю, месяц или год. Поэтому каждое Уголовное за-
конодательство постоянно должно совершенствоваться с учетом состояния 
проблемы терроризма в конкретной стране и в мире в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможностей пред-
упреждения и  профилактики вовлечения молодежи в  террористические 
и экстремистские организации. Актуальность темы обусловлена существу-
ющей сегодня проблемой вовлечения молодежи в экстремистские и террори-
стические организации, что  представляет реальную угрозу национальной 
безопасности.

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — привер-
женность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.

Согласно 282 статье уголовного кодекса Российской Федерации, экстре-
мистом можно считать человека, жизненный мотив которого  – идеологи-
ческая, политическая, расовая, национальная или  религиозная ненависть 
или вражда к любой социальной группе. Сюда же относится публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики, а также финанси-
рование экстремистской деятельности.

Общение в интернете не так безобидно, как может показаться на первый 
взгляд.

Согласно статистике, приведённой интернет ресурсом «WebCanape”, са-
мыми популярными социальными платформами являются You  tube (63% 
опрошенных), Vkontakte (61%). Однако результаты исследования показали, 
что абсолютным лидером вовлечённости является Instagram.[1]

Интернет-пространство, где уже сегодня насчитывается до 10 тысяч экс-
тремистских электронных площадок, свыше 500 из которых – русскоязыч-
ные. целями деятельности террористов в сети Интернет являются реклама 
своей деятельности, пропаганда террористической идеологии, запугивание 
и дезинформация, поддержание взаимодействия внутри террористической 
организации и противодействие пропаганде противника. Информационные 
ресурсы, способствующие развитию экстремизма и  терроризма, условно 
можно разделить на  четыре группы: сайты, непосредственно распростра-
няющие идеи сепаратизма и экстремизма; сайты, призывающие к террори-
стическим действиям; ресурсы, разжигающие ксенофобию на основе нацио-
нальной или расовой принадлежности; справочные сайты.

Пропаганда экстремизма в социальных сетях, помимо особенностей, из-
ложенных выше, имеет свою специфику. Ввиду того, что в социальных сетях 

часто указывается личная информация, возможно целенаправленное рас-
пространение материалов, реклама групп, например, для определенной воз-
растной группы пользователей для оказания максимального на них влияния. 
Для религиозного экстремизма в качестве примера можно рассмотреть воз-
растной состав любой группы, пропагандирующей религиозный фундамен-
тализм. Средний возраст подписчиков невысок, более половины составляет 
молодежь до 18 лет, что и представляет благодатную почву для продвижения 
идей религиозного экстремизма из-за внушаемости данной группы лиц.

Пропаганда политического экстремизма также имеет свою специфи-
ку. Помимо информационной функции социальные сети могут выполнять 
и функции по организации и координации массовых акций, имеющих своей 
целью открытую конфронтацию законно избранной власти.[2]

Экстремистский контент и его признаки.
1. 1. Открытые призывы. Причем они необязательно могут быть направ-

лены против безопасности этнических или религиозных меньшинств. В со-
циальных сетях экстремизм присутствует даже со спортивным характером, 
прикрытый многолетним противоборством фан-клубов.

1. 2. Высказывания, унижающие людей по  политическому, этнонаци-
ональному, религиозному или  даже культурному признаку (перечислены 
в соответствии с частотой появления в социальных сетях).

1. 3. Пропаганда экстремистской символики (включая нацистскую). 
Это могут быть картинки, песни, видеоролики, а также распространение су-
венирной продукции.

1. 4. Попытки обоснования расового, этнического или религиозного пре-
восходства, сопровождаемые оправданиями преследования или уничтоже-
ния меньшинств.

Как показали исследования, экстремизм в социальных сетях приобрета-
ет все более закрытую форму. Это делает его еще опаснее. Подрастающее по-
коление может усвоить пагубное мировоззрение несознательно, и родители 
не заметят этого.[3]

Но что же толкает сотни пользователей социальных сетей на эти опас-
ные проявления? В некоторых случаях люди просто открыто высказывают 
свою неприязнь к определенным воззрениям или политическим взглядам, 
которые они не разделяют, например, антифашисты высмеивают неонаци-
стов, националисты открыто призывают ненавидеть евреев и т.д. Ничего не-
обычного в этих действиях и высказываниях нет, интересно то, где они были 
опубликованы. Статистика говорит, что  в большинстве случаев речь идет 
о социальной сети «Vkontakte». По мнению экспертов, «Vkontakte» на сегод-
няшний день является одной из самых популярных социальных сетей среди 
россиян.

Что чаще всего делают пользователи с понравившимися им картинками 
и высказываниями? Они их репостят. Например, если один пользователь пи-
шет, что он запостил понравившиеся ему видео, значит ли это что он загру-
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зил этот видеофайл себе на компьютер или нет, ведь он его не создавал и не 
выкладывал. Могут ли эти действия носить криминальный характер? Ответ 
законодателя, как ни странно, – да. В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ  от 15 июня 2010 г. № 16 «О  практике применения судами Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации»», в частности, 
разъясняется, что репост – это цитата. Контекстом может являться коммен-
тарий человека к этому репосту.[2]

Необходимы средства для борьбы с проявлением экстремизма в Интер-
нете. В российском законодательстве используются соответствующие нор-
мы в уголовном и административном кодексах. Но для блокирования экс-
тремизма, как уголовного проявления, следует совершенствовать правовую 
базу, укреплять деятельность специальных служб, а также активизировать 
идеологическую работу.[4]

Таким образом, можно сделать вывод, что информационный экстремизм 
в социальных сетях представляется как многоуровневое понятие, объединя-
ющее манипуляцию сознанием масс, разжигание межнациональной и меж-
конфессиональной вражды, распространение искусственно созданных слу-
хов, осуществляемые в бескрайнем пространстве Интернета, что, по мнению 
большинства экспертов, вполне может рассматриваться как реальная угроза 
не  только стабильному существованию социума в  коммуникационной си-
стеме, но и информационной безопасности России в целом.
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема законодательного проти-
водействия терроризму и экстремизму. В процессе был выявлен насторажи-
вающий факт того, что исполнителями и активными участниками этих 
действий является молодежь. Выявлена и  обоснована необходимость про-
ведения системного осмысления сущности, содержания социальной природы 
данной проблемы, тенденций и форм проявления, а также способов противо-
действия и профилактики в образовательной среде. 

В настоящее время масштабы терроризма и экстремизма в мире достиг-
ли таких размеров, что они стали глобальной проблемой наравне с ядерной 
угрозой и экологическими опасностями.

Ещё с давних времён прослеживается тесная взаимосвязь радикальных 
идей с экстремистской деятельностью, главные отличия которой – призы-
вы и  стремление к  насилию, возбуждение агрессии и  ненависти, вражды 
или унижение достоинства в связи с принадлежностью к конкретной груп-
пе людей (национальной, религиозной, политической, идеологической, 
расовой, социальной). Терроризм представляет собой крайнюю форму 
экстремизма[4].

Экстремистские проявления были известны в различные исторические 
периоды России. Однако можно утверждать, что в России политический (т.е. 
прямо связанный с переделом государственной власти) экстремизм появил-
ся значительно позже, чем в европейских странах.

В последние годы вся мировая общественность с тревогой следит за тем, 
как террористические действия охватывает общественную жизнь, повышая 
градус напряжённости. Если ранее все считали, что данное явление его не 
затронет, то  ныне опыт показывает, что  это может случиться с  каждым. 
Особенно вызывает беспокойство тот  факт, что  исполнителями и  актив-
ными участниками этих действий является молодежь. Этому способству-
ет, по  нашему мнению, романтизация террористов посредством сериалов, 
книг, статьей весьма сомнительного содержания. А между тем, необходимо 
действовать ровно наоборот – дегероизировать наёмных убийц и боевиков 
через массовые кампании, проводимые СМИ, выработать неприязнь и от-
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торжения у молодежи к подобным субъектам. Ведь именно молодые граж-
дане считаются приоритетной целью для  завлечения в  террористические 
и экстремистские организации. Через социальные сети, радио, литературу 
представители крупнейших террористических организаций зазывают в свои 
ряды молодых граждан не только России, но и всего мира.

Проявление террористических и  экстремистских настроений в  моло-
дёжной среде добивается системного осознания сущности, содержания со-
циальной природы самой проблемы, тенденций и форм проявления, а также 
способов противоборства и профилактики в образовательной среде. Обоб-
щение теоретических разработок, положений и выводов, основанных на эм-
пирических исследованиях, предоставляет возможность не только просле-
дить тенденции эволюции терроризма и экстремизма в молодёжной среде, 
но и способствует разработке стратегии и тактику борьбы с этим негатив-
ным социально-политическим явлением[2].

В настоящее время законодательство по противодействию террористи-
ческой и экстремистской деятельности на основывается на положениях Кон-
ституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, 
международных договорах, внутригосударственных нормативно-правовых 
актах. Основополагающими нормативными актами в сфере борьбы с терро-
ристической активностью является ФЗ РФ от 6 марта 2006 г. №35 (в ред. От 
6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» и ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. 
№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности», в которых опре-
делены правовые и организационные основы противодействия террористи-
ческой и экстремистской деятельности, ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности.

23 марта 2005 г. был принят Указ Президента РФ «О мерах по обеспе-
чению согласованных действий органов государственной власти в  борьбе 
с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Рос-
сийской Федерации» с целью предупреждения экстремистских проявлений 
политического характера. 

Также немаловажную роль играет Указ Президента РФ  от 15 февраля 
2006 года № 116 «О  мерах по  противодействию терроризму», который 
был издан в целях совершенствования государственного управления в об-
ласти противодействия терроризму.

Впоследствии, наряду с другими правовыми регламентами, регулирую-
щие социально-политические отношения, ориентируясь на  военно-патри-
отическое воспитание граждан и использование образовательного ресурса 
в решении проблем экстремизма, Правительством РФ были приняты: поста-
новление от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодёжных 
и детских объединениях», одна из задач которых заключается в противодей-
ствии проявлениям политического и  религиозного экстремизма и  поста-
новление от 25 августа 2001 г. № 629. Вследствие которого была утверждена 

Федеральная целевая программа – «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе».

В 1998 году был принят ФЗ «О борьбе с терроризмом», впервые в исто-
рии России установивший правовые и  организационные основы борьбы 
с  терроризмом, вопросы координации и  порядок взаимодействия органов 
власти в борьбе с терроризмом, а также права, обязанности и гарантии прав 
граждан. В  частности, на  законодательном уровне были сформулированы 
такие понятия, как  террористическая организация, террористическая дея-
тельность, международный терроризм и др.

На официальном сайте Министерства юстиции РФ размещён перечень 
экстремистских организаций, которые запрещены на  территории россий-
ского государства. К  их числу относятся: «Национал-большевистская пар-
тия», «Национал-социалистическая рабочая партия России», «Русское на-
циональное единство», международное религиозное объединение « Таблиги 
Джамаат» и т.д.[4].

По нашему мнению, одним из  важнейших нормативных регламен-
тов, который закрепляет основы борьбы с  экстремизмом и  терроризмом 
на территории России, является «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года». Данная Стратегия была разработана 
в целях конкретизации положений ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» и  Указа Президента РФ  от 
12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года». Мерами поэтапной реализации Стратегии должны 
стать[1]:

1) разработка и принятие законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на-
правленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;

2) прогнозирование развития ситуации в  области межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возможных 
экстремистских угроз;

3) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в дея-
тельность, направленную на противодействие экстремизму;

4) создание системы дополнительной защиты информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», от проникновения экс-
тремистской идеологии.

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государ-
ственной власти, местного самоуправления с  привлечением возможности 
гражданского общества должны сконцентроровать свои усилия на  работе 
по следующим направлениям[3]:

1) информационно-аналитическое обеспечение противодействия тер-
роризму и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, об-
ращений, плакатов, социальной рекламы, объективные публикации в прессе 
о деятельности правоохранительных органов, оперативных штабов и анти-
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террористических комиссий, создание тематических документальных филь-
мов и видеороликов и т.д.);

2) пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объек-
тивной информации о результатах деятельности в указанной сфере); контр-
пропагандистское (адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, 
выступления, высказывания прекративших свою преступную деятельность 
главарей бандформирований, распространение листовок и  пропагандист-
ской литературы);

3) идеологическое (формирование религиозной и  межнациональной 
терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечело-
веческих ценностей и т.д.);

4) организационное (содействие деятельности общественных и рели-
гиозных объединений традиционной конструктивной, в  том числе анти-
террористической, направленности; взаимодействие со  СМИ, проведение 
конференций, слётов, «круглых столов», конкурсов на  лучшие материалы 
антитеррористического характера и т.д.);

5) образовательное направление (создание системы подготовки специ-
алистов, в том числе из числа гражданских лиц, в области информационного 
противодействия терроризму).

На наш  взгляд, наиболее эффективными действиями по  борьбе с  рас-
пространением террористических и экстремистских настроений среди мо-
лодежи могут стать:

Проведение различных мероприятий, направленных на формирование 
правовой и  политической культуры в  молодежной среде. Это  могут быть 
различные политические дебаты, дискуссии, школы молодых политиков 
и ораторов, в которых молодые люди будут учиться аргументированно вы-
сказывать и обосновывать собственную точку зрения.

Увеличение количества часов, отведённых на юридическое образование 
в школах. Овладение основами права будет способствовать развитию у мо-
лодежи высокого уровня правосознания, что немаловажно, на наш взгляд, 
в борьбе с террористическими и экстремистскими настроениями.

Воспитание у  молодежи толерантного мировоззрения и  антидискри-
минационного отношения ко всем людям. Уважение и терпимость к людям 
независимо от их происхождения, религии, социального и имущественного 
положения, национальности, должны прививаться ребенку еще  с детства, 
а затем и в учебных заведениях. Этому может поспособствовать проведение 
различных семинаров, конференций, круглых столов по вопросам толерант-
ного отношения друг к другу и профилактике различных форм дискримина-
ции в обществе.

Организация эффективной поддержки молодежи и молодежных органи-
заций со стороны государства и государственных органов. Такая поддерж-
ка может выражаться в проведении различных федеральных целевых про-
грамм, таких как «Жилище», «Молодая семья» и пр. Однако, в данном случае 

очень важна социальная и материальная доступность подобных программ 
для молодых граждан и семей.

Решение проблем молодежной занятости и трудоустройства также ста-
нет достаточно эффективной мерой в  борьбе с  террористической пропа-
гандой. Именно социальная и  бытовая неустроенность зачастую является 
плодотворной почвой для  формирования террористических группировок. 
Отсутствие перспектив достижения социального успеха, безработица, низ-
кий уровень материального благосостояния могут являться факторами, 
провоцирующими повышенный интерес молодежи к террористическим ор-
ганизациям. Поэтому забота со стороны государства о молодых гражданах 
совершенно необходима.

Фильтрация информации в социальных сетях и в целом в  глобальной 
сети Интернет. Для эффективной борьбы с пропагандой экстремизма необ-
ходимо наличие действенного механизма по осуществлению непрерывного 
мониторинга и оперативного блокирования вредоносного контента и при-
нятия мер в рамках законодательства РФ в отношении лиц, распространя-
ющих данный контент. Все  это следует проводить строго в  соответствии 
с  действующим законодательством РФ  для недопущения нарушения прав 
и свобод граждан страны.

Таким образом, вышеперечисленные и другие меры могут стать важней-
шим инструментом в  противодействии с  террористической и  экстремист-
ской пропагандой в  молодёжной среде. Государству необходимо помнить 
о том, что проводить профилактику терроризма и экстремизма намного вы-
годнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются виды терроризма, 
анализируются характерные черты отдельных видов террористической 
деятельности.

Терроризм может иметь несколько разновидностей в  зависимости 
от того, кто является субъектом террористического акта. Так, в частности, 
различают идеологический, этнический, религиозный, криминальный и ин-
дивидуальный терроризм. Кратко остановимся на их рассмотрении.

1. Идеологический терроризм. Он осуществляется со стороны предста-
вителей политических идеологий, которые оказываются по  тем или  иным 
причинам исключенными из рамок официальной или легитимной полити-
ки. Однако не все идеологии, поставленные вне закона. Теоретически могут 
привести к террору в том случае, если у них не останется никакого иного 
выхода для влияния на социально-политическую реальность. Только те иде-
ологии чреваты террором, в  основании которых лежит фундаментальная 
и  догматизированная концепция относительно сущностной и  абсолютной 
нелегитимности того строя, внутри которого пребывают представители аль-
тернативной политической силы.

Однако осуществление насилия предполагает преодоление довольно 
глубинных психологических норм, свойственных большинству людей, а зна-
чит, идеологии, признающей и оправдывающей террор. В любом терроризме 
с необходимостью наличествуют элементы расизма, хотя этот расизм явля-
ется подчас не  биологическим, но  антропологическим, классовым, духов-
ным, гносеологическим и т.д.

Примеры такого терроризма: русские народники, французские анархи-
сты, германские консерваторы, большевики, фашисты, теракты неофаши-
стов в Италии в конце 70-х, Красные Бригады и Фракция Красной Армии 
в ФРГ и т. д.

2. Этнический терроризм. Это  разновидность терроризма, субъектом 
которого является не  идеологическая, а  национальная, этническая общи-
на. В данном случае линия водораздела проходит по этническому признаку. 
Здесь этнические меньшинства рассматривают терроризм как  единствен-
ный путь заявить о своих требованиях в условиях, когда полноправное по-
литическое участие в определении своей судьбы иным путем невозможно. 
В  некоторых случаях этнотерроризм может иметь расовых характер, т.е. 
быть тождественным прямому биологическому расизму.

Самые яркие примеры этнотерроризма – это баски (ЕТА), сицилийские 
сепаратисты, ирландцы, курды и в новейший период чеченцы.

3. Религиозный терроризм. Здесь субъектом террора и революции высту-
пает религиозное меньшинство или активный авангард мажоритарной ре-
лигии, подпавшей под отчуждающее и враждебное влияние марионеточных 
властей. В  данном случае революционный «расизм» имеет теологическую 
окраску, антропологическую принижение «неверных», представителей иной 
религии. Особым видом религиозного терроризма является терроризм не-
ортодоксальных религий, сект и т.д. Тут антропологический дуализм может 
доходить до самых крайних формулировок: члены секты отождествляются, 
к примеру, с «избранными», «спасенными», а все остальные – с «прокляты-
ми». Оправданность насилия в таком случае становится в глазах сектантов 
само собой разумеющейся. Классическими образцами такого подхода явля-
ются современный исламский терроризм; а, кроме того, некоторые взрывы 
гомицидального и суицидального сектантства типа «Храма Народов» пасто-
ра Джима Джонса.

4. Криминальный терроризм. Довольно редкое явление, как  правило, 
служащее инструментом более общей идеологической цели.

В отличие от простого бандитизма криминальный терроризм теорети-
чески должен выдвигать более глобальные требования, нежели банальная 
нелегитимная нажива. Чаще всего такой терроризм сопровождается требо-
ваниями полуполитического характера, например, предоставление средств 
передвижения для  того, чтобы покинуть определенную зону, освобожде-
ние заключенных и т.д. Как и в других случаях терроризма, криминальный 
террор стремится бросить отчаянный вызов всей социально-политической 
и юридической системе, а не просто урвать незаконными средствами инди-
видуальный куш.

Внимательное рассмотрение сущности терроризма показывает, что кри-
минальный террор может быть подлинным лишь в том случае, когда пре-
ступная организация имеет характер довольно идеологизированной 
и  структурированной общности, что  предполагает наличие в  ней элемен-
тов, принадлежащих трем вышеперечисленным террористическим груп-
пам. Иными словами, криминальный терроризм вероятен в том случае, если 
преступная группировка имеет выраженный идеологический, этнический 
или религиозный характер. В таком случае даже чисто материальные требо-
вания или цели террористов, предварительно предъявляемые властям, име-
ют прагматический характер и призваны быть лишь одним звеном в целой 
цепи подрывных революционных действий.

К разряду такого полукриминального терроризма можно отнести боль-
шевистских и  анархистских налетчиков и  грабителей, этнические мафии 
США  (еврейскую, сицилийскую и  китайскую), взятие банков некоторыми 
левыми экстремистами и т.д.



3736

5. Индивидуальный террор. Это особое явление, главным отличием ко-
торого служит то обстоятельство, что его субъект не общность, а отдельная 
личность. Сразу следует сделать различие между терактом, осуществленным 
единолично, но  по соображениям, перечисленным в  предыдущих пунктах 
(одиночка-революционер, одиночка-националист, одиночка-религиозный 
фанатик, одиночка-преступник), и индивидуальным террором как таковым, 
коренящемся в сугубо личном, субъективном состоянии человека вне зави-
симости от его идеологической ориентации.

Индивидуальным терроризмом следует считать насилие, осуществляе-
мое индивидуумом по отношению к другим членам общества как выраже-
ние субъектного протеста, необоснованного рационально и идеологически 
личного восстания против общества.

6. Технологический терроризм. Технологический терроризм  – исполь-
зование или  угроза использования экстремистами ядерного, химического 
и  бактериологического оружия, высокотоксичных химических и  биологи-
ческих веществ, а так же захват или попытка захвата ядерных, химических 
и иных промышленных объектов, повреждение или вывод из строя которых 
может представлять повышенную опасность для жизни и здоровья людей.

7. Информационный терроризм. С  учетом современной значимости 
устойчивости функционирования информационных и коммуникационных 
систем обеспечения жизнедеятельности людей представляется целесообраз-
ным ввести понятие «информационный терроризм».

Используя определение понятия «терроризм», введенное Федеральным 
законом от 25.07.1998 г. № 130 ФЗ «О противодействии терроризму» [1] ст. 3, 
оно  может быть сформулировано следующим образом: Информационный 
терроризм  – уничтожение (повреждение) или  угроза уничтожения (по-
вреждения) имущества, средств и др. материальных объектов, обеспечива-
ющих функционирование информационных и  коммуникационных систем 
и  средств, вывод из  строя которых создает опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно-опасных последствий, осуществляемых с  целью нарушения 
информационной безопасности, устрашения населения или  оказания воз-
действия на  принятие органами власти решений, выгодных террористам 
или удовлетворения их неправомерных и (или) иных интересов.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможностей пред-
упреждения и  профилактики вовлечения молодежи в  террористические 
и экстремистские организации. Актуальность темы обусловлена существу-
ющей сегодня проблемой вовлечения молодежи в экстремистские и терро-
ристические организации, что представляет реальную угрозу национальной 
безопасности.

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – привержен-
ность к крайним взглядам и, в особенности, мерам.[5]

Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизне-
деятельности государства, посягает на  конституционные права и  свободы 
граждан Российской Федерации, общественную безопасность и обществен-
ный порядок. Масштаб проблемы экстремизма показывает тот факт, что ей 
отводится отдельное место в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года. При этом Стратегия исходит из того, что экс-
тремистские настроения будут получать дальнейшее развитие в современ-
ном мире.

В Уголовном кодексе Российской Федерации за экстремистские действия 
предусмотрены статьи: УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, УК РФ Статья 282.2. Организация де-
ятельности экстремистской организации. [1]

Экстремизм  – это  исключительно большая опасность, способная рас-
шатать любое, даже самое стабильное и  благополучное, общество. Одним 
из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особен-
но важно проведение такой профилактической работы в  среде молодежи, 
так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 
является наиболее уязвимым в  плане подверженности негативному влия-
нию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.[2]

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый макси-
мализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 
зависимость от чужого мнения – вот только некоторые из причин, позволя-
ющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей 
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среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде 
получают значительное распространение. Лидеры экстремистских груп-
пировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, часто 
обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Не-
окрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя 
в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои су-
ществующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, 
уничтожают свое будущее. [3]

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди 
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных яв-
лений. Можно, в частности, предложить следующие действия, направленные 
на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде: 

Первое  – проведение комплексных мероприятий по  формированию 
правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы спо-
собствовать существенное расширение юридической составляющей в вос-
питании и  образовании. Знание своих собственных прав и  свобод будет 
способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам 
и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.

Второе – воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпи-
мого отношения ко  всем людям, вне  зависимости от  их национальности, 
религии, социального, имущественного положения и  иных обстоятельств. 
Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации запрещает любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой и религиозной принадлежности. И у каждого чело-
века с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех 
людей, независимо от  каких  – либо обстоятельств, нельзя делить людей 
по любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам 
религиозного, национального и социального экстремизма. 

Третье – совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не се-
крет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные орга-
низации во  многом, из-за отсутствия желания, а  нередко и  возможности 
проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В частности, го-
сударству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, 
но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, 
дома культуры, кинотеатры, музеи и  другие социально-культурные заве-
дения. Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной среде 
здоровый образ жизни, занятия спортом и  физической культурой. Важно 
заметить, что перечисленные мероприятия должны быть доступны всей мо-
лодежи и в материальном плане. 

Четвертое – повышение уровня социальной и материальной защищен-
ности молодежи, помощь в  трудоустройстве молодых специалистов, под-
держка жилищных программ для молодежи. Данные меры помогут молодым 

людям осознать, что государство заботится о них, и нет необходимости со-
вершать противозаконные действия.[4]

Хотелось бы отметить важность проведения профилактической работы 
в среде молодежи, так как на учетах в органах внутренних дел Российской 
Федерации состоит свыше 450 молодежных группировок экстремистской 
направленности общей численностью около 20 тысяч человек.

147 – группировок причисляют себя к движению «скинхеды», 
72 – к футбольным фанатам, 
31 – к Российскому национальному единству, 
18 – к реперам, 
8 – к национал-большевистской партии. [5]
Особую роль для  увеличения численности своих сторонников лидеры 

и активисты радикальных политизированных структур отводят вербовоч-
ной работе в образовательных учреждениях. Поэтому во всех учреждениях 
необходимо разрабатывать планы мероприятий по противодействию терро-
ризму, проводить родительские собрания и классные часы с приглашением 
представителей правоохранительных органов, направленных на  разъясне-
ния молодежи правовых последствий за участие в противоправной деятель-
ности террористической и экстремисткой направленности.[2]

Таким образом, можем сделать вывод, что  проведение профилактиче-
ских работ с молодежью и принятие необходимых профилактических мер в 
значительной степени позволят не допустить формирования у подростков 
стойкой направленности на совершение противоправных действий.
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тики проявленной экстремистской деятельности в подростковой среде

Современное общество переживает большие перемены в системе ценно-
стей, обусловленные непрерывной динамикой общественной позиции, что в 
основном зависит от структуры социума, тенденций экономического, куль-
турного и политического развития.

Проблемы терроризма и экстремизма носят глобальный и многоаспект-
ный характер, с которыми ведется борьба методами, закрепленными на госу-
дарственном законодательном уровне. Для успешной борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в обществе необходимо знать и учитывать преступную суть 
данных явлений.

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и способам действий, 
под которыми понимается применение силы, насилие, покушение на права 
и  свободы человека. Росту и  проявлению данного явления способствуют 
социально – экономические кризисы, тоталитарные политические режимы 
с  крайними властными проявлениями. Проявления носят системный ха-
рактер, так как посягают на мир и согласие между различными религиозны-
ми, национальными и социальными группами общества, на политическую 
и правовую устойчивость. Экстремизм многогранен и разнообразен как по 
формам, так и по мотивам проявления.

Экстремистская деятельность предполагает насильственное изменение 
основ политического строя, публичное оправдание терроризма, возбужде-
ние социальной, расовой, национальной, религиозной розни, пропаганду ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности человека по отдель-
ным признакам, пропаганду и публичное демонстрирование экстремистской 
атрибутики или символики и т.д.

Экстремизм представляют реальную опасность для международного со-
общества, для каждого государства, для каждого гражданина.

«Синий кит» («Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Красная сова», «Море 
китов», «Млечный путь», «Nan», «F57») – «игры смерти», опасное увлечение 
подростков (группы смерти появляются в соцсетях). зародившиеся в тече-

нии нескольких последних лет, финальной целью которых является доведе-
ние до самоубийства. «Новость» о существовании данной игры, доводящей 
подростков до самоубийства, растиражирована СМИ. Факт существования 
игры с характерными правилами и атрибутами подтвердили силовые струк-
туры и подростки-участники.

Вступить в группы может любой желающий (взрослый, ребенок). Чтобы 
начать «игру», пользователи социальных сетей, в  подавляющем большин-
стве – подростки, пишут на своих страницах хештеги #синийкит, #явигре, 
#синий, #тихийдом. После того, как  вы соглашаетесь участвовать в  игре, 
начинаются «испытания». Так называемые инструкторы или администрато-
ры групп смерти направляют задания от сообщества игры (их необходимо 
выполнять оффлайн, то есть в реальной жизни). Как правило, «кураторы» 
пользуются поддельными аккаунтами, зарегистрированными на чужие име-
на (их нельзя идентифицировать), они объясняют правила: «никому из близ-
ких и знакомых не говорить об игре», «всегда выполнять задания, какими 
бы  сложными они  ни были», «за  невыполнение задания тебя исключают 
из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия».

Правила игры уникальны для каждого участника, однако все задания по-
хожи в своей жестокости: подросткам предлагают самостоятельно порезать 
руку лезвием, вырезать тематическую надпись (например, «море китов», F57, 
F58) или нарисовать кита.

Остальные задания не  отличаются оригинальностью: нужно больше 
себя резать или причинять насилие, например, синяки, ссадины, рисовать 
и писать, что попросят, смотреть видео про суицид. Всего в игре 50 заданий. 
Пятидесятое для всех участников одинаковое – покончить с собой.

Кураторы могут меняться на протяжении всей игры. Некоторых блоки-
руют, но они возвращаются под другими никами. Если социальная сеть вре-
менно блокирует страницу самого «кита», решившего уйти из жизни, то по-
сле восстановления аккаунта, кураторы все равно находят его и продолжают 
высылать задания квеста.

Покинуть игру можно, но очень сложно. Если участник сообщает, что пе-
редумал играть, то ему начинают угрожать. Чаще всего пугают тем, что «при-
дут за близкими».

Игра «Синий кит» запрещена как пропагандирующая суицид, ВКонтакте 
распространены сообщества, которые занимаются выявлением администра-
торов и инструкторов.

Подобная игра «Тихий дом» получила распространение наряду с груп-
пами смерти «Синий кит» и «Море Китов», название которой происходит 
от  мифа о  существовании некоего «интернета разума», который «живет» 
в скрытой части интернета, недоступной для большинства пользователей.

Подростки в  принципе подвержены риску вступления в  сообщества 
или  инициативы, вредные или  даже опасные для  них. Для  профилактики 
дальнейшего распространения деструктивных сообществ психологи сове-
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туют не обращать внимания на активность вокруг «групп смерти» в соци-
альных сетях, а в спокойной обстановке рассказать подросткам о возможно-
сти попадания в Интернете на подобные группы и их опасность, объяснять, 
что  их интернет-страницу не  должны видеть посторонние лица, что  на 
ней не должен содержаться большой объем личной информации в открытом 
доступе. Надо постоянно обсуждать с подростками каких они имеют друзей 
в реальной жизни и в социальных сетях, необходимо создавать дома, в семье 
атмосферу доверия и  любви, которую должен чувствовать подросток. Не-
обходимо постоянно давать подростку понять, что родители (друзья) верят 
в его потенциал и всегда готовы оказать ему поддержку.

В группе риска по  попаданию в  любые дестабилизирующие сообще-
ства находятся те подростки, у которых в жизни, в ближайшем окружении, 
нет значимых взрослых. Родителям стоит мягко налаживать контакт с под-
ростками, вежливо и искренне интересоваться их жизнью и быть для них 
не просто родителями, но еще и друзьями. Необходимо давать подросткам 
возможность выражать свои эмоции, делиться планами и идеями, выслуши-
вать их и устанавливать с ними доверительные отношения. Тогда у подрост-
ков не будет возникать желания искать мнимой поддержки извне и вступать 
в  контакт с  сомнительными «доброжелателями» и  в «плохие» компании. 
Стоит рассказывать подросткам о  ценности жизни, о  ценности их  самих 
в семье и обществе.

В комплексе это создаст вокруг подростка здоровую атмосферу (в семье, 
в учебной группе, в кругу друзей) и будет препятствовать вовлечению в сом-
нительные инициативы, а здоровая система ценностей, условный «внутрен-
ний стержень», создаст критическое отношение к сомнительной информа-
ции, поступающей из различных источников.

Профилактика проявлений экстремистской деятельности включает под-
готовку и реализацию государством или специальными уполномоченными 
органами комплексной системы политических, социально – экономических, 
информационных, воспитательных, организационных, правовых и  иных 
мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение экстремист-
ской деятельности, минимизацию последствий, установление и устранение 
способствующих причин и условий.

Профилактика экстремизма  – это  не только задача государства, но  и 
задача представителей гражданского общества. Эффективность работы за-
висит от четкой позиции политических партий и движений, общественных 
и  религиозных объединений, отдельных граждан. Профилактика экстре-
мистских проявлений должна рассматриваться как  инструмент объедине-
ния усилий граждан в укреплении экономического и политического потен-
циала государства.
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тиэкстремистские мероприятия, проявления самого терроризма и  экс-
тремизма в  РФ.  Предлагаются практические меры по  противодействию 
терроризму и  экстремизму, как таковому. А также рассматриваются ос-
новные законы по  профилактике терроризма и  экстремизма в  Российской 
Федерации. 

В современном мире экстремизм и терроризм стали проблемой, способ-
ной расшатать даже самое стабильное и благополучное общество. Как пока-
зывает нынешняя история, ни одно государство не застраховано и не защи-
щено от данных явлений, и Россия не исключение. 

Говоря об изучении и актуализации данной проблемы, необходимо от-
метить, что  недостаточно проводить исследования, касающиеся природы, 
истории данных явлений, на наш взгляд, необходимо разработать социаль-
ную политику государства, направленную на недопущение распространения 
подобных взглядов, формирование общекультурных гуманистических цен-
ностей, особенно в молодежной среде. Работа в этом направлении должна 
повлиять на формирование негативного отношения каждого человека к дан-
ным явлениям, изменить его взгляды на политические и культурные устои, 
которые, в  определенных случаях, и  провоцируют отдельные социальные 
группы на агрессию и насилие в отношении лиц, не разделяющих их взгляды. 

Терроризм и экстремизм являются одними из глобальных проблем че-
ловечества. В России наиболее остро проблема терроризма и экстремизма 
встала в 90-х годах XX в. Ежегодно огромное количество людей погибают 
от терроризма, это также является огромной угрозой национальной безопас-
ности страны.

Среди наиболее известных терактов: 
23 октября 2002 г. захват заложников в Театральном центре на Дубровке 

во время представления мюзикла «Норд-Ост», в результате которого погиб-
ли 129 человек;

6 февраля 2004 г. теракт в  московском метро, погибли 40, ранены 134 
человека, 1 сентября 2004 г. Беслан, Северная Осетия, захват заложников 
в средней школе, погибли более 330, ранены несколько сотен человек; 

27  ноября 2009 г.  на железнодорожных путях в  районе деревни Лыко-
шино на  284-м километре Октябрьской железной дороги были заложены 
два взрывных устройства, сработавшие при прохождении скоростного по-
езда «Невский экспресс». Теракт унес жизни 27 человек, пострадали более 
150 пассажиров; 

24 января 2011 г.  в зале прибытия пассажиров международных авиа-
линий аэропорта  Домодедово  террорист привел в  действие закрепленное 
на его поясе самодельное взрывное устройство. От взрыва погибли 37 и по-
страдали 172 человека [5].

В конце XX – начале XXI в. мир столкнулся с ростом экстремизма и тер-
роризма, оказавшись совершенно не  подготовленным ни  с точки зрения 
практической борьбы с данными явлениями, ни с позиции их теоретическо-
го понимания.

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправных насильственных действий 
[2].

Экстремизм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») – привержен-
ность крайним взглядам, методам действий (обычно в  политике). Экстре-
мизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимуществен-
но политические. Среди политических экстремистских действий можно 
отметить провокацию беспорядков, террористические акции, ведение пар-
тизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто от-
рицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения [3].

Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам 
экстремизма и  терроризма является Конституция Российской Федерации, 
запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть или вражду. 

Правовую основу общегосударственной системы противодействия экс-
тремизму и терроризму составляют международные договоры Российской 
Федерации, федеральные законы «О  противодействии экстремистской де-
ятельности» и  «О противодействии терроризму», нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации и Правительства, Стратегия нацио-
нальной безопасности до 2020 года, Военная доктрина, Концепция противо-
действия терроризму, Стратегия противодействия экстремизму до  2025 г., 
а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, направ-
ленные на совершенствование деятельности в данной области [4].

В соответствии с  Федеральным Законом от  25.07.2002 N  114-ФЗ (ред. 
от  02.12.2019) «О  противодействии экстремистской деятельности» основ-
ными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям 
экстремизма являются:
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противодействие криминогенным процессам в  обществе, возникаю-
щим на почве экстремизма, профилактика правонарушений экстремистской 
направленности;

выявление и  анализ причин и  условий, способствующих соверше-
нию правонарушений экстремистской направленности, принятие мер  по 
их устранению;

установление и пресечение фактов приготовления и покушения на пре-
ступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам, 
их  совершившим, мер  в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации;

установление лиц, противоправные действия которых не содержат при-
знаков преступления экстремистской направленности, но  дают основания 
для принятия к ним мер профилактического воздействия;

привлечение к  работе по  противодействию проявлениям экстремизма 
общественных организаций и отдельных граждан [1].

Противодействие терроризму в Российской Федерации, согласно Феде-
ральному закону от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О противодей-
ствии терроризму», основывается на следующих основных принципах:

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвер-

гающихся террористической опасности;
неотвратимость наказания за осуществление террористической деятель-

ности; системность и комплексное использование политических, информа-
ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специаль-
ных и иных мер противодействия терроризму;

сотрудничество государства с общественными и религиозными объеди-
нениями, международными и иными организациями, гражданами в проти-
водействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма;

конфиденциальность сведений о  специальных средствах, технических 
приемах, тактике осуществления мероприятий по  борьбе с  терроризмом, 
а также о составе их участников;

недопустимость политических уступок террористам;
минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма;
соразмерность мер противодействия терроризму степени террористиче-

ской опасности [2].
Однако не  только государство в  лице государственных органов долж-

но противодействовать терроризму и экстремизму, но и сами люди. Каким 
бы ни было действующее законодательство, терроризм и экстремизм может 
быть побежден «борьбой сознания». И именно воспитанием самосознания, 
формированием представлений о  ценности человеческой жизни, общес-
твенного спокойствия и порядка его можно победить и исключить из нашей 
жизни.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы правового регулирова-
ния финансирования экстремистских и террористических организаций.

Сегодня, в эпоху глобализации практически во всех странах мира зна-
чительная роль отводится предотвращению терроризма и  экстремизма. 
Для  этого необходимы не  только технические, человеческие, информаци-
онные ресурсы, но  и финансовые. По  мнению зарубежных специалистов, 
интенсивность деятельности международных экстремистских и  террори-
стических организаций напрямую зависит от  уровня ее  финансирования 
и материально-технической оснащенности [1].

Зачастую международный терроризм финансируется иностранными го-
сударственными органами и организациями, международными экстремист-
скими и  террористическими организациями, приверженными идеологии 
экстремизма, религиозными учреждениями, коммерческими и  некоммер-
ческими организациями в качестве подготовки условий для захвата власти. 
Эти средства, как правило, направляются для поддержки террористических 
и экстремистских организаций, создаваемой ими инфраструктуры, а также 
на проведение конкретных террористических актов. Кроме подобных внеш-
них источников имеются также источники внутреннего финансирования, 
к которым относятся [2]:

доходы, получаемые от легального и нелегального бизнеса; 
членские взносы; 
помощь обеспеченных (богатых) террористов, отдельных лиц, радикаль-

ных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммер-
ческих организаций.

Отметим, денежные средства, добытые преступным путем экстремист-
скими и  террористическими организациями, в  настоящее время зачастую 
конвертируются в  виртуальную валюту. Контроль за  ее оборотом сегодня 
пока что крайне затруднителен, что связано как с недостаточностью инстру-
ментов регулирования подобных сделок, в т.ч. правового характера, возмож-
ностью осуществления анонимных финансовых сделок в виртуальном про-
странстве (интернете). Пока оборот виртуальной валюты не контролируется 
и не регулируется со стороны государства и иных третьих лиц [3]. 

В сфере финансовых расчетов действуют различные платежные систе-
мы, например, Visa, MasterCard, Maestro, МИР. Однако, этот сектор привле-
кает как преступные, так и террористические сообщества. Свое применение 
современные информационные технологии нашли и в сфере денежного об-
ращения в виде неофициальной финансово-расчетной системы, поскольку 
преступный мир имеет своих специально обученных «специалистов» в об-
ласти финансов и их программного сопровождения, что позволяет крими-
нальным и  террористическим группировкам в  кратчайшие сроки исполь-
зовать новейшие виртуальные технологии. Отличительной особенностью 
могут стать предпринимаемые попытки использования при  совершении 
сделок в обход национальной платежной системы [4]. Например, платежная 
система «Биткойн», криптовалюта (платежное средство, специфический то-
вар) в правовом отношении на сегодня никоим образом не регулируются [1].

В настоящее время Россия совместно со  странами бывшего СССР  – 
участницами СНГ  проводит определенную работу по  выработке согласо-
ванной уголовно-правовой политики, унификации и гармонизации нацио-
нального законодательства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом 
государств  – участников СНГ  под эгидой Межпарламентской Ассамблеи 
государств  – участников СНГ, рассматриваются вопросы устранения име-
ющихся пробелов и противоречий. Также в рамках совместной деятельно-
сти периодически осуществляются различные мероприятия и специальные 
операции по предупреждению, выявлению и пресечению террористических 
актов и иных насильственных проявлений экстремизма, а также причастных 
к данной преступной деятельности организаций и лиц на территориях госу-
дарств – участников СНГ.

Изучив и исследовав рассмотренные в статье вопросы, актуальность дан-
ной проблемы, сегодня еще не создана стройная система противодействия 
финансированию терроризма и экстремизма, способная быстро реагировать 
на появление новых способов и методов маскировки денежных потоков.
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Аннотация: Значимость и  трудность борьбы с  терроризмом являет-
ся, к  сожалению, нашей реальностью, и  усиливает свои силы из  года в  год 
все  больше и  больше. Терроризм проявляется в  различных конфигурациях 
собственного проявления. Он преобразовывается в одну из небезопасных со-
гласно собственным масштабам, непредвиденностью, а также результатам 
социальных, общественно – политических и нравственных вопросов.

Организационное строение – это такое соединение конкретного количе-
ства лиц, образованное с целью реализации работы, сосредоточенной в ре-
зультате террористических целей.

Террористические группы являются самоорганизующимися соедине-
ниями людей с  разными организационными конфигурациями структу-
рирования, которые наиболее адаптированные к  осуществлении для  них 
же важных, стоящих перед ними вопросов и задач, воспроизводству терро-
ристической работы, как главного метода их достижения. 

Значимой проблемой в борьбе с терроризмом считается не только лишь 
обнаружение, но, а также подавление определенных террористических пра-
вонарушений, однако и уместное обнаружение и подавление строений тер-
рористических объединений, поддержка которых предоставляет им вероят-
ность воспроизводить собственную активность.

Под структурного террористического развития необходимо подразуме-
вать отличительные черты организации его материального носителя (субъ-
екта) террористической деятельности, специфика которой обусловливается 
этими взаимосвязанными элементами, с  помощью которых оно  создается 
и  управляется, также функционирование, которых напрямую оказывает 
большое влияние в особенности реализации целей указанного развития. 

Их можно подразделить на:
Одиночный (индивидуальный) террор. 
Насилие, исполняемое индивидуально вопреки другим, который несет 

протест и индивидуальный мятеж против сообщества. При подготовке тер-
рористического действия его исполнитель отталкивается из личных моти-
вов, без помощи других выполняет целую предварительную работу согласно 
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подбору объекта, сбору данных, разработке метода совершения покушения 
без помощи других. Персональное насилие зачастую ассоциируется с психи-
ческой травмой. 

В нынешних обстоятельствах единая инициатива террора способна про-
являться, в  совершении отдельных террористических действий, подобных 
как  автоугон, захват заложников, подобные террористы функционируют 
только в собственных интересах. 

Групповой террор. 
Террористическая категория, считалась первоначальной организацион-

ной структурой, с  которой завязывалось развитие сложных объединений. 
Массовое содействие в  подготовке также совершении террористического 
акта существенно увеличивает трудность правонарушения. Разделение обя-
зательств между партнерами существенно упрощает подготовку преступле-
ния; в этом числе дает возможность определить наблюдение за предметом 
также организовать засаду на пути его движения.

Характерной чертой террористической группы равно как обычный ор-
ганизации считается недостаток внутригрупповой структуры также зафик-
сированного распределения организационных и исполнительных функций. 
Необходимо выделить, то, что работа террористических компаний в боль-
шинстве случаев носит вид  внутреннего террора, в  таком случае имеется 
нельзя сказать о  террористических группах как  составляющем подобного 
преступного явления, как международный терроризм.

Террор преступных организаций  – это  принцип, террористические 
группы, которые формируются в террористические организации при опре-
деленных обстоятельствах. 

Организационный террор – это насилие, осуществляемый организаци-
ей, что в своем организационно – структурной концепция целиком нацелена 
на осуществление террористических действиях. 

Одним из  разновидностей сложных организационных структур могут 
являться специализированные террористические организации, целиком на-
правленные на осуществление террористической деятельности. 

Признаками членства в  организации считаются: прохождение обря-
да вхождения в  организацию; выполнение правил поведения, имеющихся 
в этой компании; выполнение указов вышестоящих членов либо руководи-
телей группы; оплата членских взносов либо другое содействие в деятельно-
сти группы. 

Террористические развития имеют все  шансы обладать радиальную, 
пирамидальную (либо иерархическую) или гибридную (радиально-пирами-
дальную) текстуру. 

Радиальная состав обладает руководитель, но все другие элементы нахо-
дятся в «концентрических кругах». 

Самая простая пирамидальная группа в  террористической компании 
способна являться в  варианте двухуровневой пирамиды, где  вершина-это 

руководитель группы, но  основа  – ее  рядовые члены. Присутствие такого 
рода структуре рядовые члены категории, как правило, знают собственно-
го руководителя также контактируют на  прямую, избегая вышестоящих 
управляющих.

Сложное пирамидальное строение, состав которой также обладает 
вид  пирамиды, однако с  огромным числом степеней. Обладая элементар-
ную текстуру, рядовые члены категории, знают собственного руководителя, 
но он, в свою очередь, берет на себя участие не только лишь в подготовке, 
но также в исполнении определенных преступлений, в главную очередь тер-
рористических. При сложной структуре рядовые члены могут не знать о ра-
боты иных структурных подразделений компании также работы ее верхов-
ного управления. 

Террористические развития могут обладать разнообразными комбина-
циями иерархической также радиальной структуры. 

Немаловажно выделить, то, что  существенная доля террористических 
учреждений с  момента собственного появления обладала, таким образом, 
называемые «правовые». 

Своевременное обнаружение террористических организаций может 
быть фундаментом для принятия разных превентивных мер во взаимоотно-
шении их членов вплоть до совершения ими террористических также других 
правонарушений. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу ответственности за  терро-
ризм по законодательству, отдельных стран-участников СНГ.

Уголовное законодательство большинства государств  – участников 
СНГ  определяет в  качестве основного объекта терроризма общественные 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность. Такое единоду-
шие во мнении законодателей государств – стран СНГ связано с унифика-
цией уголовно-правового механизма борьбы с преступностью в рамках Мо-
дельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ.

Проведем анализ ответственности за терроризм отдельных стран-участ-
ниц СНГ, в частности Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Республики Молдова и Республики Таджикистан.

Основным нормативным актом уголовно-правового противодействия 
терроризму в Республике Армения является Уголовный кодекс Республики 
Армения, включающий три  состава преступлений террористической на-
правленности. Это ст. 217 «Терроризм», под которым понимается «соверше-
ние или угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных общественно опасных последствий, если они со-
вершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия на  принятие решения государственным 
органом или  должностным лицом или  на выполнение иного незаконного 
требования виновного», ст. 388  – «Террористическая акция против пред-
ставителя иностранного государства или  международной организации» 
и ст. 389 – «Международный терроризм». 

Законодательство о  противодействии терроризму в  Республике Бела-
русь не отличается особым размахом. Показательно, что первый специаль-
ный акт был принят в 2002 году, который многие расценили в большей мере 
как ответ на усиление международной угрозы как раз после терактов в США 
11 сентября 2001 г. Таким образом, правовая база основывается на  Законе 
Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом». 
Последние дополнения были утверждены Законом РБ от 26 октября 2012 г. 
№ 435-З, которые можно оценить, как наиболее объемные уточнения специ-

ального нормативного акта, приблизившего его  по своему содержанию 
к аналогичному документу, принятому в Российской Федерации.

Кроме того, в Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь 
ответственность за совершение преступлений террористического характера 
предусмотрена следующими статьями: ст. 124 «Акт терроризма в отношении 
представителя иностранного государства или  международной организа-
ции»; ст. 126 «Акт международного терроризма»; ст. 289 «Акт терроризма»; 
ст. 290 «Угроза совершением акта терроризма»; ст. 290.1 «Финансирование 
террористической деятельности» и другими.

В Республике Казахстан основным источником противодействия тер-
роризму является Уголовный кодекс Республики Казахстан, который в свою 
очередь, к преступлениям террористического характера законодатель отнес 
12 составов преступлений: ст. 162 «Наемничество»; ст. 163 «Нападение на лиц 
или организации, пользующиеся международной защитой»; ст. 166-1 «Пося-
гательство на жизнь Первого Президента РК – Лидера нации»; ст. 167 «По-
сягательство на жизнь Президента Республики Казахстан); ст. 171 «Дивер-
сия»; ст. 233 «Терроризм»; ст. 233-1 «Пропаганда терроризма или публичные 
призывы к совершению акта терроризма»; ст. 233-2 «Создание, руководство 
террористической группой и участие в ее деятельности»; ст. 233.3 «Финанси-
рование экстремизма или террористической деятельности»; ст. 234 «Захват 
заложника»; ст. 238 «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения 
и связи»; ст. 239 «Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава». Кроме этого также в Республике 
Казахстан действует Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999г. «О про-
тиводействии терроризму» в котором терроризм определен, как «идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения государственными 
органами, органами местного самоуправления или  международными ор-
ганизациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных 
и  (или) иных преступных действий, связанных с  устрашением населения 
и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству».

Что касается Республики Молдова, то первым актом антитеррористиче-
ской правовой базы стал Закон Республики Молдова от 12 октября 2001 г. 
№539-XV «О  борьбе с  терроризмом», который определил общие понятия: 
терроризм, террористический акт, террористическая деятельность, борь-
ба с терроризмом и др. В соответствии с вышеназванным законом понятие 
терроризма устанавливает связь между идеологией и практикой ее примене-
ния: «идеология насилия и практика воздействия насилием на принятие ре-
шений органами публичной власти или международными организациями, 
сопряженные с устрашением населения и/или с иными противоправными 
насильственными действиями». Следует отметить, что  кроме Закона Рес-
публики Молдова от 12 октября 2001 г. №539-XV «О борьбе с терроризмом» 
в  Республике Молдова принят Уголовный Кодекс РМ, который дает пред-
ставление о преступлениях террористического характера – перечень соста-
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вов, в который входят не только террористический акт (ст. 278), финанси-
рование терроризма (ст. 279), подстрекательство в террористических целях 
или публичное оправдание терроризма (ст. 279-2), но и нападение на лицо, 
пользующееся международной защитой (ст. 142), угон или захват железнодо-
рожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна (ст. 
275), захват заложников (ст. 280), преступления против авиационной безо-
пасности и безопасности аэропортов (ст. 289-1), ряд преступлений, направ-
ленных на  использование радиоактивных материалов и  против ядерных 
реакторов (ядерный терроризм – ст. 140-1, 295, 295-1 и 295-2), а также по-
кушение на жизнь высших должностных лиц Республики Молдова (ст. 342) 
и некоторые другие.

Правовую основу борьбы с  терроризмом в  Республики Таджикистан 
составляют Конституция Республики Таджикистан, Уголовный кодекс Рес-
публики Таджикистан, Закон «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г. 
№845 и другие акты законодательства Республики Таджикистан. В статье 3 
Закона «О  борьбе с  терроризмом» Республики Таджикистан дается самое 
широкое понятие терроризма, по  сравнению с  законодательством других 
стран-участников СНГ. 

Одним из условий успешного сотрудничества стран СНГ в борьбе с тер-
роризмом является совершенствование национального уголовного законо-
дательства с учетом международных стандартов и передового зарубежного 
опыта. В этом направлении в Республике Таджикистан ведется активная ра-
бота. Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает следую-
щие преступления террористического характера – это ст. 179 «Терроризм», 
ст. 179.1 «Вовлечение в совершение преступлений террористического харак-
тера или иное содействие их совершению», ст. 179.2 «Финансирование пре-
ступлений террористического характера» и ст. 179.3 «Публичные призывы 
к совершению преступлений террористического характера и (или) публич-
ное оправдание террористической деятельности».

Таким образом, законодательство стран-участников СНГ в сфере проти-
водействия терроризму, имея ряд общих признаков имеют при этом ряд не-
которых различий. Одно из основных различий касается, в частности, в ши-
рокой трактовке самого явления – терроризма. 
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ципы борьбы с террористической деятельностью, анализируются междуна-
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В международных организациях, занимающихся борьбой с  терро-
ризмом, наработан ряд  принципов сотрудничества в  этой сфере. Среди 
них принципы партнерства, взаимодополнительности, уважения междуна-
родно-правовых принципов ООН, приоритет мер  предупреждения терро-
ризма, прозрачности, обеспечения взаимной защиты информации закрыто-
го характера, полученной в процессе сотрудничества, и ряд других. Между 
отдельными принципами сотрудничества в борьбе с международным терро-
ризмом имеется отношение диалектического противоречия, как, например, 
между двумя последними указанными выше принципами  – прозрачности 
и секретности. 

Важным принципом борьбы с терроризмом является принцип адекват-
ности ответных действий. Безмерное применение насилия в ответных дей-
ствиях только вызывает массовые протесты и пополняет ряды террористов. 
Кроме того, в результате неадекватных силовых мер гибнут ни в чем не по-
винные люди, и это вызывает протесты мировой общественности. 

В определенном смысле основные направления сотрудничества в борь-
бе с  международным терроризмом сформулированы в  основополагающих 
международно-правовых документах, прежде всего в  конвенциях ООН  и 
протоколах к ним. В них имеются разделы, регулирующие вопросы сотруд-
ничества государств мира для  выполнения положений соответствующих 
конвенций. Так, Токийская конвенция о  преступлениях и  некоторых дру-
гих актах, совершаемых на борту воздушных судов (14 сентября 1963 г) [1], 
определяет, что ее государства-участники разрешают высадку любого лица 
на  своей территории, подозреваемого в  совершении или  совершившего 
предусмотренные Конвенцией преступления, тем самым беря на себя обяза-
тельство содействовать в задержании подозреваемых лиц.

Согласно документам Контртеррористического комитета ООН, деятель-
ность региональных и субрегиональных организаций, нацеленных на борь-
бу с международным терроризмом, должна сосредоточиться на ряде направ-
лений. Среди них: информирование (обмен данными и передовым опытом, 
имеющими значение для глобального сотрудничества), взаимодействие (ор-
ганизации будут концентрировать свои усилия на том, что они делают наи-

лучшим образом, избегая при этом дублирования усилий и расточительного 
расходования ресурсов); самостоятельная деятельность (в  рамках общего 
механизма координации каждая организация будет с большей настойчиво-
стью выполнять свой мандат и реализовывать свои инициативы) и создание 
политического импульса (региональные и  субрегиональные организации 
будут обеспечивать, чтобы правительства стран, являющихся их  членами, 
уделяли первоочередное внимание борьбе с терроризмом).

Среди международных актов по борьбе с терроризмом, важных для РФ 
следует выделить Модельный закон «О  борьбе с  терроризмом», приня-
тый Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 8 декабря 
1998 г. Следует отметить, что  нормы модельных законов действуют непо-
средственно, но  они содержат принципы, нормы и  положения, которые 
реализуются в национальном законодательстве государств – членов СНГ и 
тем  самым обеспечивается необходимая унификация национальных 
законодательств. 

Кроме того, в РФ Законом №121-ФЗ от 7 августа 2000 г. ратифицирована 
Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. [2] , 
принятая в рамках государств, входящих в Совет Европы, а Законом РФ от 
13 февраля 2001 г. №13-ФЗ ратифицирована Международная Конвенция 
о борьбе с бомбовым терроризмом [3]. 

В 2005 году была принята Международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма. Важность данной Конвенции состоит, прежде всего, 
в том, что она определяет круг лиц, совершающих преступления, связанные 
с ядерным терроризмом, а также является важным шагом в антитеррористи-
ческом сотрудничестве государств. 

Однако, на наш взгляд, одной из главных проблем, существенно влияю-
щих на предотвращение распространения терроризма является совершен-
ствование международного сотрудничества в  сфере перекрытия мировых 
финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов.

Специфика борьбы с финансированием терроризма включает сложную 
взаимосвязь разведывательных и  правоприменительных аспектов, затра-
гивающих такую уязвимую область, как банковская тайна, связанную как с 
вопросами экономической безопасности целых государств, так и с правом 
собственности, коммерческими и личными интересами отдельных граждан, 
в чем и заключается исключительная трудность соответствующей деятель-
ности как внутри государства, так и на международном уровне. Проблема 
выявления и пресечения финансовых каналов подпитки терроризма заклю-
чается в исключительном разнообразии используемых преступниками ме-
тодов получения требуемых средств. Эти методы могут включать легальные 
и нелегальные источники.

Ключевое значение в  выявлении и  пресечении финансовых операций, 
осуществляемых в поддержку террористической деятельности, имеет уста-
новление конечного адресата – террористической организации или группы. 
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В то же время, отдельные страны руководствуются в борьбе с финансирова-
нием терроризма своими «списками» таких запрещенных на их территории 
организаций, не признавая (или делая это с большой неохотой) соответству-
ющие решения компетентных органов других стран. Поэтому целесообраз-
ным было бы выработать согласованную позицию относительно критериев 
отнесения организаций к террористическим, механизма объявления их та-
ковыми (с соблюдением надлежащих механизмов судебной защиты против 
возможного административного произвола) и применения в отношении та-
ких организаций санкций административного, гражданско-правового и уго-
ловно-правового характера.

В документах ООН  отстаивается: законность, защиту гражданских 
лиц, взаимное уважение людей, принадлежащих к различным конфессиям 
и культурам, и мирное урегулирование конфликтов. Она включает пять ос-
новных элементов:

во-первых, разубедить недовольные группы использовать терроризм 
в качестве тактического средства для достижения своих целей; 

во-вторых, лишить террористов средств для совершения нападений; 
в-третьих, удержать государства от оказания поддержки террористам; 
в-четвертых, создать государственный потенциал для предотвращения 

терроризма; 
в-пятых, защищать права человека в борьбе с терроризмом. 
Так, в рамках ООН международным сообществом выработано 13 кон-

венций и протоколов, направленных на пресечение актов терроризма. Одна-
ко, отсутствие согласованного на международном уровне определения тер-
роризма и, вследствие этого, проблема с завершением работы над Всеобщей 
конвенцией по борьбе с терроризмом, является существенным препятстви-
ем в  эффективном применении действующих международных договоров, 
т.к. сохраняющиеся двойные стандарты в оценке действий террористов дру-
гими странами и предоставлении им политического убежища. 

На международном уровне для  успешной реализации международно-
го мандата на  ликвидацию терроризма является исключительно важными 
вопросы уточнения юрисдикции государств, повышения их ответственно-
сти, устранения случаев произвольного отказа в выдаче (без компенсации 
ее беспристрастным уголовным преследованием непосредственно в запра-
шиваемом государстве). Нередко ссылки на ограничения во внутреннем за-
конодательстве служат прикрытием определенных политических интересов 
и приоритетов.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме международного терро-
ризма, что он из себя представляет и какие методы борьбы с терроризмом 
существуют.

Понятия терроризм, террорист и террористический акт появились не-
давно, но уже очень прочно вошли в обиход обычных граждан всех стран 
мира. Изначально данное понятие использовалось применительно периоду 
Французской революции между мартом 1793 и июлем 1794 года и означало 
правление ужаса. Однако впоследствии данный термин расширил свое зна-
чение и стал обозначать любую систему правления, основанную на насилии 
и страхе. 

Однако систематическое проявление террористических акций началось 
во второй половине XIX столетия. В России революционеры вели борьбу с 
самодержавием в 1878-1881 годах, равно как и в самом начале XX столетия. 
Однако, вооруженный протест получал шанс на успех только тогда, когда 
власть в стране изъявляла согласие на принятие новых условий, диктуемых 
инакомыслящими. 

В последнее десятилетие ХIХ и в первое ХХ века было совершено немало 
покушений на жизнь ведущих политиков Европы и Америки. Так, были уби-
ты американские президенты Маккинли и Гарфилд, предпринято несколь-
ко неудачных покушений на Бисмарка и германского кайзера. В 1894 году 
убили президента Франции Карно, а в 1897-м премьер-министра Испании 
Антонио Кановаса. В 1898 году была убита австро-венгерская императрица 
Элизабет, а в 1900-м король Италии Умберто. Во многих случаях убийцами 
были анархисты, которые действовали по собственному плану, не известив 
соратников о своих планах.

До первой мировой войны терроризм рассматривался исключитель-
но как признак левизны, хотя его индивидуалистический характер подчас 
плохо вписывался в общий шаблон. Однако после окончания войны тер-
рористические организации находили поддержку прежде всего у правых и 
сепаратистски настроенных групп. Уже в 20-е годы систематический терро-
ризм культивировался на перифериях новых и многочисленных фашистских 
движений. После убийства французского премьера Барту в 1934-м году и 
поскольку инцидент носил международный характер и в нем было замеша-

но четыре правительства, Лига Наций сочла необходимым вмешаться. Был 
вынесен ряд резолюций и основано несколько комиссий с целью борьбы с 
проявлениями международного терроризма. Все эти старания оказались 
тщетными, поскольку одни страны действительно были намерены поло-
жить конец подобным проявлениям жестокости, но другие ничего не имели 
против терроризма, коль скоро он лил воду на мельницу их политики. Три 
десятилетия спустя с похожей ситуацией столкнулась и Организация Объ-
единенных Наций.

Сейчас главную роль в предупреждении и в борьбе с террористическими 
организациями играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). ОБСЕ вносит всеобъемлющий вклад в международные усилия 
по борьбе с терроризмом под руководством Организации Объединенных 
Наций, противодействуя проявлениям терроризма, а также различным со-
циальным, экономическим, политическим и прочим факторам, способным 
создать условия, в которых террористические организации могли бы зани-
маться вербованием и получением материальной поддержки.

Все страны - участники ОБСЕ понимают, что терроризм является одной 
из наиболее серьезных угроз миру, безопасности и стабильности, а также 
осуществлению прав человека и социально-экономическому развитию. 

Стратегические приоритетные области деятельности ОБСЕ по борьбе с 
терроризмом направлены на противодействие насильственному экстремиз-
му и радикализации, ведущим к терроризму, предупреждение и пресечение 
финансирования терроризма. Одна из главных задач ОБСЕ сегодня - проти-
водействие использованию Интернета в террористических целях, поскольку 
именно этот вид рекрутирования является самым популярным и простым 
среди молодежи. Страны-участницы организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе оказывают содействие диалогу и сотрудничеству по во-
просам борьбы с терроризмом, в частности, в рамках государственно-част-
ного партнерства между государственными органами и частным сектором 
(деловые круги, промышленность), а также гражданским обществом и сред-
ствами массовой информации. 

Ввиду того, что террористическая идеология очень разнообразна, то го-
сударства сами самостоятельно выбирают методы борьбы с терроризмом.

В теории разработки проблем терроризма существуют две стратегии 
борьбы – консервативная и прогрессивная.

Наиболее распространенными методами борьбы с терроризмом явля-
ются по консервативной стратегии являются: уступки требованиям тер-
рористов, например выплата, запрашиваемых денежных средств (выкуп), 
моральные, идеологические уступки (признание ценностей, признание 
лидеров террористических организаций, а также их признание равноправ-
ными партнерами по переговорам и т.д.). По прогрессивной стратегии это: 
безоговорочное уничтожение террористов и их единомышленников, и по-
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ощрение лиц, идущих на сотрудничество с государствами в их борьбе с меж-
дународным террором.

Например в Российской Федерации в статье 2 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» методы борьбы с терроризмом основаны на 
следующих принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод чело-
века и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных инте-
ресов лиц, подвергающихся террористической опасности;  неотвратимость 
наказания за осуществление террористической деятельности; системность 
и комплексное использование политических, информационно-пропаган-
дистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму; сотрудничество государства с обществен-
ными и религиозными объединениями, международными и иными орга-
низациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер 
предупреждения терроризма; единоначалие в руководстве привлекаемыми 
силами и средствами при проведении контртеррористических операций; 
сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; кон-
фиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о 
составе их участников; недопустимость политических уступок террористам; 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; со-
размерность мер противодействия терроризму степени террористической 
опасности.

Очевидно, что противостояние терроризму должно носить комплекс-
ный характер со стороны всех государств. Борьба с терроризмом должна 
опираться на военную силу, на работу спецслужб, а также на блокировании 
финансовой деятельности террористических организаций по всему миру. 
Также можем заметить, что в противодействии государства должен исполь-
зоваться политически-дипломатический компонент. Третьей же важнейшей 
составляющей является психолого-идеологический компонент, поскольку 
именно он в большей мере позволяет избежать создания террористических 
организаций. Именно это случилось с «Аль-Каидой»: ее лидер был ликви-
дирован, а  сама организация во  многом  — разгромлена. Однако идеи  же 
«Аль-Каиды» возродились в  новом, еще более жестоком обличье сегодня, 
что показывает неэффективность борьбы только силовыми методами.   
 В действительности в борьбе с террористической угрозой требует-
ся то, что Джозеф Най назвал «умной силой», т. е. умелое сочетание силового 
воздействия на  террористические организации и  одновременное оказание 
влияния на различные слои населения с тем, чтобы терроризм воспринимал-
ся как недопустимое, чуждое любой религии, любому этносу, любому народу 
явление. 
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Аннотация: В работе рассмотрены причины возникновения и тенденции 
развития международного терроризма в условиях глобализации и их взаимос-
вязь. Приведены статистические данные за 2019 г. по исследуемым вопросам. 
Рассмотрен опыт борьбы с угрозами экстремистского и террористического 
характера и намечены пути дальнейшего противостояния международному 
терроризму в современных условиях. 

На протяжении последнего десятилетия в мире прослеживаются опреде-
ленные тенденции развития терроризма и экстремизма. Этому способству-
ют глобализация всех мировых процессов, свобода перемещения по странам 
и континентам, цифровизация многих сфер жизни, широкие, практически 
неограниченные возможности коммуникации (обмена информацией). 
Все  это позволяет констатировать, что  экстремизм и  терроризм вышел 
за пределы отдельно взятых государств и представляет на сегодня глобаль-
ную угрозу безопасности для всех [1].

В настоящее время все  страны мира в  той или  иной мере принимают 
участие в  борьбе с  терроризмом и  экстремизмом, создаются специализи-
рованные международные организации, вырабатывается единая политика 
противодействия экстремизму и терроризму, принимается международное 
законодательство в данной сфере. 

В России действует Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» (в ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019). Закон 
устанавливает основные принципы противодействия терроризму, право-
вые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и  (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 
а  также правовые и  организационные основы применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом [2].

Указом Президента в  ноябре 2014 г. была принята «Стратегия проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в котором 
приведены основные источники угроз экстремизма в современной России 
(II раздел) и меры по их искоренению [3].

Основными причинами терроризма в мире являются [4]:
борьба за власть, месторождения ценных полезных ископаемых, что под-

тверждается событиями, которые происходят в Ираке – 5 место в рейтинге 
мировых запасов нефти в 2019 г. [5];

религиозные распри;
конфликты на межнациональной почве (Сирия, Ливия, Узбекистан, Кир-

гизия, Чечня и др.).
Самыми распространенными среди причин совершения террористиче-

ских атак являются политические конфликты. 
Отметим, в период «холодной войны» в мире (60-е годы XX в.) между-

народный терроризм, как  явление и  разновидность транснациональной 
преступности использовался в качестве формы борьбы наиболее радикаль-
ных политических группировок и экстремистских элементов с неугодными 
им  правящими режимами, правительствами или  представителями других 
политических и общественных взглядов, при этом международные террори-
сты стали орудием в руках спецслужб и наиболее радикальных политиче-
ских сил [6].

По сообщению Центра по  изучению проблем терроризма  Jane’s 
Information Group (Великобритания), издающего, кроме всего прочего, пери-
одические справочники и новостные издания, в 2018 году в мире совершено 
15,3 тысячи терактов, годом ранее – в 2017-м, их было значительно меньше – 
8584 (56% к 2018 г.), при этом в 2012 г. было зафиксировано наименьшее ко-
личество террористических актов в мире – 6771 [7].

Россия в  борьбе с  терроризмом прилагает все  силы, чтобы избежать 
опасных и непредсказуемых последствий, которые уже переживает челове-
чество. В нашей стране разработан алгоритм борьбы с терроризмом (рис. 1) 
[8]. 

Рис. 1 Алгоритм борьбы с терроризмом в России
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По мнению специалистов, сотрудников спецслужб единственным спо-
собом борьбы с терроризмом, и причем, единым для всех спецслужб мира 
является оперативная агентурная работа. Она предусматривает такие мето-
ды работы, как подкуп рядовых членов экстремистских и террористических 
группировок, внедрение в  эти группировки агентов  – сотрудников спец-
служб, контроль подозреваемых лиц, ранее замеченных в  каких-либо по-
добных актах, вызвавших опасения у спецслужб и т.п. В этом случае можно 
получить информацию о подготовке теракта и предотвратить его.

Сегодня функционирует международный банк данных по  противо-
действию терроризму, который был  создан по  инициативе ФСБ  России. 
Он включает лиц, причастных к терроризму и насчитывает свыше 43,5 тыс. 
человек, более третьей их  части  – это  иностранные террористы-боеви-
ки (по  международному определению, участвовавшие в  боевых действиях 
в рядах террористов в горячих точках). Также в этом банке данных разме-
щены сведения о 116 террористических организациях. Доступ к этому бан-
ку данных в настоящее время предоставлен для 47 спецслужб из 36 стран, 
а также восемь специализированных органов международных организаций, 
включая ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и Интерпол как одному из инструментов 
информационной поддержки контртеррористической деятельности. Кроме 
Интерпола (Международная организация уголовной полиции) контртерро-
ристическую деятельность также осуществляют и  другие международные 
организации правоохранительной направленности, например, Националь-
ные центральные бюро государств – членов Интерпола, Европейский союз 
(Европол), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений на территории государств – участ-
ников СНГ (БКБОП) и др. 

Сотрудничество со  специализированными органами вышеуказанных 
международных организаций также предусматривает раскрытие планов 
главарей террористических организаций, выявление основных маршрутов 
переброски иностранных террористов-боевиков и  мест их  концентрации, 
получение данных на  каждого бандита, включая его  интернет-профиль, 
при этом обмен информацией осуществляется в режиме реального времени 
[9].

Противодействие терроризму – один из ключевых приоритетов в работе 
ООН. В 2017 г. было создано Управление ООН по контртерроризму и одна 
из  его задач  – оказание технического содействия государствам, наиболее 
подверженным угрозам терроризма. Россия планировала внести в его бюд-
жет единовременный добровольный взнос в сумме 2 млрд. $, а с 2019 г. пла-
нируется ежегодно вносить 0,5 млрд. $. [12].

Еще одним из методов противодействия терроризму может быть поиск 
и отсечение потоков финансирования террористических организаций, по-
скольку их необходимо содержать – а это и питание, обмундирование, об-

учение, тренировки, вооружение, вовлечение новых членов, которых также 
нужно не только идейно продолжать поддерживать, но и материально.

Но и на борьбу с экстремизмом и терроризмом также нужны денежные 
средства, причем значительные. В 2012 г. сведения о финансировании меро-
приятий антитеррористического характера в  Российской Федерации засе-
кретили и они стали недоступны в открытой печати. По данным открытых 
источников, в 2019 г. в Чеченской Республике принято две целевые програм-
мы профилактического характера. Годовой бюджет первой программы со-
ставляет 104,6 млн. руб., второй – 13 млн. руб. [10]. 

В Республике Татарстан также принята Государственная программа 
«Обеспечение общественного порядка и  противодействие преступности 
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы», в состав которой входит Под-
программа-3 «Профилактика терроризма и  экстремизма в  Республике Та-
тарстан на 2014 – 2022 годы». Обозначена цель подпрограммы – повышение 
уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе про-
тиводействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения 
их проявлений в Республике Татарстан, а также снижение уровня радикали-
зации различных групп населения, прежде всего, молодежи, и недопущение 
их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность [11].

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюдже-
та Республики Татарстан (РТ) составляет 154,954 млн. руб. (таблица 1). 

Таблица 1
Общий объем финансирования подпрограммы-3 «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» 
за счет средств бюджета РТ

Год Средства бюджета Республики Татарстан, (млн. руб.)
2014 15,544
2015 15,91
2016 17,31
2017 17,8
2018 17,83
2019 17,75
2020 17,28
2021 18,25
2022 17,28
Всего 154,954
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Рис. 1 Количество преступлений террористической направленности 
в РФ за 2009-2018 г.г. [5]

На рисунке четко прослеживается значительный рост преступлений 
террористической направленности в нашей стране за последние 5 лет, осо-
бенно в 2016 г. Видно, что до снижения количества подобных преступлений 
еще далеко, даже до уровня 2012-2013 г.г. С одной стороны, это может быть 
связано с ростом раскрываемости подобных преступлений, с другой сторо-
ны – свидетельствовать о возможном расширении вербовочной работы сре-
ди населения, не всегда удовлетворенного своим материальным положени-
ем, в т.ч. необходимостью срочного решения материальных проблем в виду 
низкой заработной платой, высокими тарифами на  коммунальные услуги, 
необходимостью оплаты обучения в  вузе и  т.п. Основная причина кроет-
ся в  расширяющемся и  углубляющемся разрыве в  доходах власть имущих 
и простого народа (отсутствие официальной идеологии, понятной общена-
циональной цели, сплачивающей население страны).

Необходимо отметить, что в Российской Федерации постоянно ведется 
работа по  профилактике распространения терроризма и  предотвращению 
террористических актов. Выделены основные направления и  приоритет-
ные проблемы научных исследований в области профилактики терроризма. 
Кроме того, Минобрнауки совместно с Минкультуры и аппаратом Нацио-

нального антитеррористического комитета (НАК) и  его территориальных 
подразделений, Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации разработана долгосроч-
ная программа подготовки государственных и  муниципальных служащих 
для работы в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 
патриотического воспитания молодежи на 2016—2020 годы [6].

Необходимо отметить, что к преступлениям террористической направ-
ленности относятся не  только факты подготовки терактов, но  и вербовка 
в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват 
заложников и так далее. Здесь также отметим, что многие люди, особенно 
молодежь не знакома или слабо знакома с этой информацией.

В настоящее время основным субъектом пропаганды международных 
террористических организаций является молодёжь и в частности её наибо-
лее многочисленная часть – старшие школьники и студенчество. Это обу-
словлено следующими обстоятельствами:

 – у большинства вышеуказанной категории населения завершается про-
цесс созревания в его физиологической составляющей, характеризуемой не-
стабильным гормональным и соответственно эмоциональным состоянием;

 – все молодые люди обретают статус совершеннолетних, т.е. завершает-
ся важнейший этап социальной зрелости;

  – изменяется социальный статус юноши или  девушки  – от  старше-
го школьника в  студенты, из  просто школьника в  старшего школьника 
(выпускника); 

 – в это же время молодые люди испытывают первые романтические мо-
менты, состояние влюблённости, связанные с этим радости и разочарования;

 – на вышеуказанные сложные процессы накладываются эмоциональные 
качели, вызванные притиркой в новых или значительно обновлённых малых 
коллективах-классах, студенческих группах, соседей по комнате в общежи-
тии и т.п.

Иногда это становится благоприятной «почвой» для проявления интере-
са к отдельным представителям молодежи и посредством установления до-
верительных отношений, заинтересованности к их делам, проблемам и ока-
зания различной помощи при необходимости для дальнейшего привлечения 
в ряды «сочувствующих» и друзей.

Вовлеченные в экстремистскую и террористическую деятельность пред-
ставители студенчества – наиболее желанный и ценный трофей для вербов-
щиков, которые не только получают собственно своего сторонника, но и уг-
нетённые и просто разбитые их семьи. 



7372

Исходя из вышеизложенного, комплексная работа всех заинтересован-
ных сторон по выявлению и предупреждению деятельности экстремистских 
и  террористических организаций в  молодёжной и  особенно студенческой 
среде остро актуальна и  требует постоянной адаптации к  изменяющимся 
условиям. 

Деятельность в обозначенном направлении органов власти, правоохра-
нительных органов и религиозных организаций в той или иной мере органи-
зована, структурирована и ведётся. 

В настоящее время имеется крайняя насущность размышлений о роли 
и возможностях студенческих формальных и неформальных объединений 
и коллективов, формальных и неформальных лидеров в этих группах, а так-
же их взаимодействии с официальными структурами с целью нейтрализации 
идеологии экстремизма, терроризма разных «окрасов» и форм, пресечению 
проникновения её  в молодёжную среду, её  дискредитации в  молодёжной 
среде. 

Одной из главных задач воспитательных структур и работников, зани-
мающихся организацией внеучебной работой со  старшими школьниками 
и студентами при поступлении в учебное заведение – это выявление таких 
неформальных лидеров и  завоевание у  них доверия и  уважения. Так  как 
во многом социальный климат в малых студенческих и других молодёжных 
коллективах зависит от  таких лидеров. Весьма желательно, чтобы нефор-
мальные лидеры, другие молодые люди, занимающие активную жизненную 
позицию получили, так называемое «официальное» признание. Это может 
быть выражено в назначении их старостами, вовлечении в работу студен-
ческих советов, волонтёрского движения, спортивную и  научную работу, 
художественную самодеятельность, другие формы организации внеучебной 
жизни – создание актива группы, потока, ВУЗа. Только опираясь на актив 
можно успешно выявлять моменты зарождения в студенческой среде лиц, 
склонных к экстремальным рассуждениям и действиям. 

Значительную роль играет грамотное воспитание, внедрение в сознание 
активистов и всех студентов непринятия различных форм национального, 
религиозного, социально-бытового экстремизма и  развивающегося на  их 
базе терроризма, ненавязчивое обучение основам противодействия вербо-
вочной работе так называемых эмиссаров террористических организаций, 
обеспечение обратной связи через участие в  работе молодёжных лагерей 
отдыха, студенческих строительных отрядов и др. Одним из эффективных 
способов влияния на  студенческие коллективы является деятельность ку-
раторов – студентов старших курсов среди первокурсников. В школе такой 
эффект может дать реанимация деятельности вожатых.

Особое внимание активистов и  всего педагогического коллектива не-
обходимо обращать на  представителей молодёжи, уклоняющихся от  уча-
стия в общественной жизни, выявления причин этого. Эти «уклонисты» – 
основной контингент, среди которых наиболее результативно работают 
вербовщики. 

В настоящее время весьма эффективным способом мониторинга на-
строений является интернет – изучение высказываний в социальных сетях 
по оценке различных событий и фактов, а также отражение «электронного» 
общения в повседневной жизни. 

Таким образом, с нашей точки зрения необходимо:
наличие актива, обученного и нацеленного на выявление высказываний 

и  поступков экстремистского характера, это  один из  основных способов 
предотвращения экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

эффективная деятельность актива невозможна без  бурной обществен-
ной жизни студентов и школьников, в которой будет находить созидатель-
ный выход кипучая молодёжная энергия;

проведение тренингов в  образовательной среде (а  в школах и  детских 
садах игры) по выявлению/изучению видов (типов) преступлений террори-
стической направленности, таких как:

-факты подготовки терактов;
-приемы противодействия (противостояния) вербовке в террористиче-

ские организации;
-публичные призывы к терроризму;
-признаки готовящегося захвата заложников;
-приемы выявления/обнаружения лиц  и предметов, представляющих 

опасность для окружающих в плане террористической направленности;
-способы и методы незамедлительного обязательного оповещения кура-

торов, преподавателей, служб безопасности образовательных учреждений 
в условиях отсутствия мобильной связи, электричества и т.п., в т.ч. условны-
ми знаками, понятными всему контингенту обучающихся, преподавателей 
и сотрудников, а также знаковой азбуки общения вербовщиков и террори-
стов между собой;

-введение в образовательные программы учебной дисциплины «Борьба 
с экстремизмом и терроризмом»;

-периодическая демонстрация сюжетов о  последствиях состоявшихся 
террористических актов с  привлечением сотрудников МВД, прокуратуры, 
ФСБ и психологов.



7574

Литература
1. https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism. Дата обращения 29.10.2019
2. https://ria.ru/20191029/1560360536.html Дата обращения 29.10.2019
3. https://news.ru/society/mvd-kolichestvo-prestuplenij-terroristicheskoj-napravlennosti-
vozroslo/ Дата обращения 31.10.2019
4. Статистика террористической активности в России\\ http://iminfi n.ru/news/303-
statistika-terroristicheskoj-aktivnosti-v-rossii Дата обращения 30.10.2019
5. https://meduza.io/feature/2019/03/06/putin-skazal-chto-terroristicheskih-
prestupleniy-stalo-v-10-raz-menshe-statistika-eto-oprovergaet-i-kazhetsya-prezident-
ogovorilsya Дата обращения 30.10.2019
6. http://nac.gov.ru/sites/default/fi les/nak_1_14_dlya_sayta.pdf Дата обращения 
31.10.2019

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
И ТРУДНО ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОСТИ
Хохлов Н. И., Хуснуллин Р. Р.

Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева   – КАИ

Ключевые слова: самые опасные, трудно прогнозируемые явления совре-
менности, молодежная среда.

Аннотация: В работе рассматривается вопрос о многогранности проис-
хождения и проявления терроризма и экстремизма в современном мире, вли-
яние его на молодежную среду, большую роль в котором отводят средствам 
массовой информации и сети Интернет.

Противодействие экстремизму и терроризму – длительное время явля-
ется актуальной для российского государства, особенно для его правоохра-
нительных органов.

Экстремизм и  терроризм относятся к  числу самых опасных и  трудно 
прогнозируемых явлений современности, которые приобретают своеобраз-
ные формы и угрожающие масштабы. На современном этапе развития про-
блема борьбы с  терроризмом и  экстремизмом является наиболее глобаль-
ной. В  настоящее время наиболее активно происходит территориальное 
расширение террористической деятельности, более того, она  приобретает 
наиболее изощренный и  ожесточенный характер. Террористические акты 
стали бесчеловечными, неуправляемыми и не поддающимися объяснению. 
Терроризм трансформировался в  весьма масштабное и  распространенное 
социально-политическое явление, которое обусловлено самыми различны-
ми противоречиями, существующими в обществе и относящимися к основ-
ным сферам жизни; он имеет весьма сложное содержание и разветвленную 
систему форм, затрагивая в первую очередь область политических отноше-
ний на различных ее уровнях – на межгосударственном, межнациональном, 
классовом, групповом. 

Как социальное явление терроризм многопланов. Он  включает такие 
основные элементы, как  экстремистская, террористическая идеология, со-
ответствующие организации для  осуществления политического насилия 
в форме террористических проявлений, а также практика террористических 
действий. Террористическая идеология может быть присуща различным 
участникам политических отношений: государствам, партиям, обществен-
но-политическим движениям, организациям, группам. Идейно – политиче-
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ские обоснования использования террора как метода политической борьбы 
и основные установки по его применению содержатся, как показывает совре-
менная теория и практика терроризма, либо в более общих идеологических 
концепциях тех или иных участников политических отношений, либо в соб-
ственно террористических теориях. Как  социально-политическое явление 
терроризм обусловлен процессами, происходящими в обществе, и в первую 
очередь противоречиями в различных его областях (в области экономиче-
ских, социальных, политических, межнациональных, меконфессиональных 
и других отношений). На возникновении и развитии терроризма сказыва-
ются как долговременные общественные противоречия, так и быстро прехо-
дящие явления общественной жизни. Среди различного рода условий кото-
рые характеризуют развитие той или иной страны или региона, могут быть 
выделены те условия, которые либо обусловливают возникновение и суще-
ствование терроризма, либо благоприятствуют ему (неэффективность меж-
дународной или внутригосударственной системы борьбы с преступностью, 
с  терроризмом; низкая политическая и  правовая культура населения; рас-
пространение идеологии насилия как метода решения общественных про-
блем; ухудшение межгосударственных отношений и рост социальной напря-
женности и т. п.). Имея политическую направленность, существуя в сфере 
политических отношений, терроризм обслуживает интересы тех или других 
социальных слоев и организаций в их борьбе за власть, за ослабление пози-
ций своих политических противников и укрепление собственных позиций, 
при этом он используется для достижения как стратегических, так и такти-
ческих целей. Как одно из явлений политической борьбы терроризм отли-
чают конспиративный образ действий его субъектов, их высоко секретный 
статус и нелегальное или, полулегальное положение. Терроризм относится 
к той области политической борьбы, которая предполагает использование 
насильственных форм и  методов, осуждаемых правом или  общественной 
моралью, и  характеризуется как  разновидность политического экстремиз-
ма. Политический экстремизм – явление общественной жизни, свойствен-
ное не только современному этапу развития человечества, оно существует 
со  времени возникновения политической власти к  политической борьбы. 
Политический экстремизм представляет собой систему крайних – с точки 
зрения общества – взглядов и действий, направленных на удовлетворение 
политических интересов отдельных социальных групп: классов, этнических 
групп, политических движений, партий, группирований. 

Характерный признак политического экстремизма  – не  легитимное 
использование насилия в  различных формах как  основного метода поли-
тической борьбы. Будучи относительно цельной и  самостоятельной под-

системой в  общей схеме политической борьбы, политический экстремизм 
предполагает выработку и распространение взглядов и концепций, оправ-
дывающих применение насилия для достижения различных политических 
целей, формирование политизированных структур для осуществления на-
сильственных актов и саму практику их использования для решения тех или 
иных задач политической борьбы. Для  современного периода политиче-
ской истории характерно исключительно широкое распространение взгля-
дов и концепций политического экстремизма во всем мире, включая стра-
ны СНГ, в том числе Россию, большое разнообразие идейно-политических 
платформ, условий возникновения и развития политического экстремизма. 
Весьма разнообразны организационные структуры, стоящие на  позициях 
политического экстремизма (от  отдельных государств до  многочисленных 
общественно-политических организаций открытого или  конспиративно-
го характера) и являющиеся его субъектами. Эти структуры нередко при-
способлены для  вовлечения в  экстремистскую деятельность значительных 
масс населения, для использования различных форм политического насилия 
и для действий в самых различных условиях противоборства. В зависимости 
от интересов субъектов политического экстремизма, их характера и условий 
политической борьбы формируются его цели и задачи.

Особенно тревожно, что именно молодежная среда, в силу целого ряда 
различных факторов, является наиболее уязвимой в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и  криминальных 
групп.

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый макси-
мализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 
зависимость от чужого мнения – вот только некоторые из причин, позволя-
ющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей 
среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в

молодежной среде получают значительное распространение. Лидеры 
экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 
объединения, часто обещая ей  легкое решение всех проблем, в  том числе 
и материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются 
о том, что участвуя в деятельности подобных формирований, они не только 
не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочислен-
ные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Наиболее эффективным средством массового информационного воз-
действия террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. 
Причины популярности Интернета преступниками – легкий доступ к ауди-
тории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого 
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вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая 
скорость передачи информации, дешевизна и  простота в  использовании, 
мультимедийные возможности. Экстремистские ресурсы широко использу-
ют средства психологической войны, в том числе дезинформацию, запуги-
вание, манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов. 
На интернет – ресурсах террористических организаций освещается психо-
логический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в  результате 
терактов.

Террористические организации, в том числе действующие в России, ис-
пользуют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смерт-
ников из числа как исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи 
с целью привлечения их сначала в радикальный ислам, а затем и в проти-
воправную деятельность. Кроме того, Интернет используется для формиро-
вания лояльно настроенной среды, играющей активную роль в поддержке 
террористических организаций.

Наряду с  использованием новейших информационных технологий 
экстремистскими и  террористическими организациями в  целях вербов-
ки молодежи также задействуются и  традиционные каналы социального 
взаимодействия.

Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов 
и бандподполий является обучение молодых граждан России в зарубежных 
теологических учебных заведениях. Основная категория обучающихся – мо-
лодые люди в возрасте 20-25 лет.

Характерно, что, получая в  свои руки современные средства ведения 
информационной войны, международный терроризм навязывает народам 
свои идеи и свои оценки ситуации, широко и небезуспешно решает мобили-
зационные задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже о 
профессиональных наемниках

Из-за своей многогранности природы возникновений и проявлений тер-
роризм и экстремизм являются самыми опасными и трудно прогнозируемы-
ми явлениями современности.

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется исполь-
зование идеологами террористических организаций все  новых и  новых 
средств коммуникации для наибольшего охвата аудитории, и идет целена-
правленная борьба с терроризмом и экстремизмом, но они плохо поддаются 
из – за своей многогранности. 

Необходимость борьбы с экстремизмом и его крайними формами терро-
ристическими актами, в том числе и международного уровня, как представ-
ляющими реальную угрозу национальной безопасности Российской Федера-

ции – длительное время является актуальной для российского государства, 
особенно для его правоохранительных органов.

Проблема борьбы с  терроризмом и  экстремизмом в  России относится 
к числу наиважнейших в виду того, что соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина является обязанностью государства.

Но и нам, молодому поколению, нужно быть всегда на чеку, не подда-
ваться экстремистским суждениям и убеждениям, не посещать сомнитель-
ные сайты в сети Интернет.
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Аннотация: В данной статье раскрываются факторы, способствующие 
экстремистским проявлениям в молодежной среде, и меры по профилактике 
экстремизма. 

В современном мире проблема распространение идеологии экстремизма 
и терроризма в молодежной среде признается актуальной и важной темой 
как в России, так и за рубежом. В последнее время возрастает количество 
уголовных и административных дел, связанных с экстремизмом. Это озна-
чает опасность данного явления для России и мирового сообщества в целом. 

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором про-
блема национального, социального и политического экстремизма стоит осо-
бенно остро. Мы каждый день слышим обо все новых и новых случаях ксе-
нофобии и национализма, главным участником которых является молодежь 
как слой наиболее остро реагирующий на все изменения общества.

Молодежная среда в  силу своих социальных характеристик является 
той  самой частью общества, в  которой легче приживаются радикальные 
взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реализа-
ция протестного потенциала, поэтому молодые граждане часто становятся 
мишенью экстремистских организаций, которые используют российскую 
молодежь для своих корыстных целей[1].

Опасность экстремизма заключается в  проявлении крайних взглядов, 
которые связаны с насилием или призывами к насилию в отношении к лич-
ности, к обществу или к государству, с одной стороны, а с другой – отсутствие 
понимания у граждан разницы между свободным изложением собственного 
мнения и экстремизмом. 

Экстремизм за достаточно короткий срок превратился в одну из глав-
ных проблем России, Америки, Европы, Ближнего Востока и Средней Азии. 
Его проявления разнообразны: от возбуждения гражданской ненависти и до 
создания, функционирования незаконных вооруженных формирований, 
которые впоследствии совершают террористические акты. 

Российское законодательство регулирует борьбу с  экстремизмом по-
средством следующих нормативно-правовых документов: Конституция РФ, 
Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ, федеральных законов «О противодействии 
экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», Концеп-
ции «Противодействия терроризма в Российской Федерации».

Например, в пункте 5 статьи 13 Конституции РФ сказано: «Запрещается 
создание и деятельность общественных объединений, цели или действия ко-
торых направлены на  насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасно-
сти государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни»[2].

Субъектами противодействия экстремистской деятельности являют-
ся федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые уча-
ствуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции[3]. 

Проблема молодежного экстремизма в России в последние несколько де-
сятилетий приобретает особую остроту.

Молодежь является более уязвимым звеном в  обществе. Она  особо 
подвержена отрицательному воздействию экстремистских групп. Моло-
дежь представляет большую социальную группу со  своими особенными 
остросоциальными и психологическими чертами. Их наличие объясняется 
особенностями возраста молодых людей, их общественным и социально-э-
кономическим положением, духовным миром, находящихся в стадии фор-
мирования. В настоящее время присутствуют причины социальной и мате-
риальной незащищенности молодежи в силу ее психологической незрелости, 
юношеского максимализма, отсутствия приоритетов по жизни. Это только 
некоторые факторы, подталкивающие молодых людей на  осуществление 
экстремистской деятельности.

Кроме того, для распространения идеологии используются новейшие ин-
формационные и коммуникационные технологии. Прежде всего, Интернет. 

Доступность разнообразной информации в  сети «Интернет» для  под-
ростков и  молодежи позволяет легко проводить идеи религиозного и  по-
литического экстремизма, терроризма, национализма и  других обще-
ственно опасных явлений, которые отрицают основные постулаты морали 
и нравственности. 

Представители экстремистских группировок с  легкостью вербуют мо-
лодых людей, обещая быстрое решение  материальных  и социальных про-
блем.  Печально, что  молодежь не  задумывается о  последствиях участия 
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в преступных объединениях. Ребята не только не решат там своих проблем, 
а усугубят их, лишая себя будущего.

С помощью разнообразных сервисов сотовой связи возможно и доступ-
но скачивание экстремистской литературы на  мобильный телефон, элек-
тронную почту, смс-рассылки. Помимо электронных девайсов, экстремисты 
задействуют обычные социальные каналы взаимодействия.

В отличие от групп подросткового возраста, которые совершают проти-
воправные действия в силу своего возраста и незрелости ума, хулиганят с це-
лью поразвлечься, экстремистские группы основываются на определенных 
правилах и установках. Так, особо популярна идея «чистого национального» 
государства на религиозной основе. Поведение молодых людей направлено 
против лиц другой ориентации или религии, добавляется ненависть к вла-
сти, которую обвиняют во всех российских бедах. Это способствует более 
широкому распространению экстремистских идей.

Терроризм становится привычной составляющей общественной жизни, 
и мы можем наблюдать, как он принимает форму антигосударственного об-
разования в международном масштабе. Террор – это индикатор нарастаю-
щих проблем в обществе, а также инструмент давления на геополитических 
конкурентов[4]. 

Как показывает российский и мировой опыт, борьба с распространени-
ем молодежного экстремизма при  отсутствии четкой и  ясной программы 
профилактики этого явления не дает нужного эффекта.

Естественно, возникает вопрос: какие существуют способы и  средства 
борьбы с экстремизмом и терроризмом? 

Я считаю, что  для борьбы с  проявлениями экстремизма и  терроризма 
необходимо разработать комплекс мероприятий, который включает в себя 
организацию и проведение работ и исследований с гражданами нашей стра-
ны, анализ результатов борьбы других стран с экстремизмом и терроризмом, 
комплекс работ наших спецслужб по выявлению и ликвидации ячеек терро-
ристических организаций.

Чтобы снизить рост экстремизма среди молодежи, необходимо органи-
зовать быт  и досуг подростков в  повседневной жизни, преодолеть кризис 
школьного и семейного воспитания, вплотную заняться культурным и иде-
ологическим просвещением молодежи через учебные заведения, средства 
массовой информации, государственные органы и т. д.

Главная задача, которую нужно решить  – это  изменить психологию 
людей, добиться отторжения у них мысли о возможности ведения экстре-
мистской деятельности. Только тогда, когда государство серьезно подойдет 

к решению этого вопроса, мы сможем обеспечить спокойное будущее нашим 
детям и самим себе!
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Аннотация: Глобализация это  интенсивная борьба идеологий за  уста-
новления мирового порядка. В  этой борьбе активной участвуют нацио-
нальные государства, транснациональные корпорации. Транснациональные 
корпорации ведут борьбу за  расширение рынков сбыта, за  рынок дешевой 
нефти, за рынок дешевой рабочей силы. 

Экстремизм это  неотъемлемая часть глобализации как  современного 
явления. Понятием «глобализация» обозначается широкий спектр событий 
и тенденций: развитие мировых идеологий, интенсивная борьба за установ-
ление мирового порядка; скачкообразный рост числа и влияния междуна-
родных организаций, ослабление суверенитета национальных государств; 
появление и  развитие транснациональных корпораций, рост международ-
ной торговли; интенсивные массовые миграции и  формирование мульти-
культурных сообществ; создание планетарных СМИ и экспансия западной 
культуры во все регионы мира и т. д.[4]

Согласно теории Алекса Бэттлера современное геополитическое обу-
стройство на планете Земля, можно условно разделить на три мира. Он вы-
деляет такие понятия как центр силы и полюс. Центр силы – это надстройка 
структуры международных отношений. Полюс – отражает некоторые базис-
ные явления в структуре международных отношений. И в том, и в другом 
случае они формируют всего лишь структуру международных отношений, 
а не содержание. Содержание же этих структур определяется целями меж-
дународных факторов, будь то  государства, международные организации, 
транснациональных корпорации, неправительственные организации, блоки 
или альянсы государств. В упрощенном виде все содержание международ-
ных отношений, определяются двумя системными потоками: 

1) борьбой за силу (межгосударственный уровень);
2) борьбой за мировые рынки (государства плюс ТНК, МНК).
Оба потока порождены неравномерным экономическим развитием 

государств.

Первый мир  (развитые страны)  – «золотой миллиард», состоящий 
из трех зон: Северная Америка, Западная Европа и Япония с устоявшимися 
формами капиталистической экономики и демократии.

Второй мир (среднеразвитые страны) – страны СНГ, Восточной Европы, 
Балтии, Китай и Индия, Их специфика – политика реформ, отказ от преды-
дущих моделей социализма или госкапитализма и попытки перехода на но-
вые модели, близкие к западным моделям капитализма.

Третий мир  (развивающиеся страны), традиционно состоит из  стран 
Африки, Латинской Америки, Ближнего и  Среднего Востока, Восточной 
Азии (за исключением Южной Кореи, Тайваня и КНР) и Южной Азии (за ис-
ключением Индии). Всех их объединяет не только низкий уровень социаль-
но-экономического развития, но и то, что они почти все являются страна-
ми-объектами, а не субъектами мировой политики.[1]

В 2012 г. международной группой экспертов под эгидой Института эко-
номики и мира (Th e Institute for Economics and Peace) Сиднейского универси-
тета, Австралия разработан глобальный индекс терроризма. Расчетная часть 
выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма 
Национального консорциума по  изучению терроризма при  Университете 
штата Мэриленд — крупнейшей в мире статистической базы о террористи-
ческой деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах слу-
чаев террористических актов за последние десять лет.

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ТЕРРОРИЗМА
University of Maryland, Institute for Economics and Peace: Global Terrorism 

Index 2017.

РЕЙТИНГ СТРАНА ИНДЕКС
1 Ирак 10
2 Афганистан 9,44
3 Нигерия 9,01
4 Сирия 8,62
5 Пакистан 8,4
6 Йемен 7,88
7 Сомали 7,65
8 Индия 7,53
9 Турция 7,52

10 Ливия 7,26
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Как видно из  таблицы, ведущее положение занимают бедные стра-
ны мира, которые оказались под  влиянием ведущих игроков мирового 
хозяйства.

Глобализация и развитие информационных технологий помимо очевид-
ных преимуществ для экономического развития несет угрозу современному 
миру. Глобализация это, прежде всего угроза национальной идентичности, 
потеря национальных традиций, уход от  традиционных ценностей. Кро-
ме того, усиление расслоения общества на богатых и бедных под влиянием 
экономических кризисов приводит к  тому, что  деструктивным элементам 
проще находить себе сторонников. В сети Интернет террористические груп-
пировки активно вербуют себе сторонников, криминальные группировки 
используют интернет для  реализации наркотических средств, похищения 
у граждан и банков денежных средств. Интернет также представляет угрозу 
для  национальной безопасности. Вооруженные конфликты на  территории 
арабских государств послужило причиной для большого потока беженцев. 
Сконцентрировавшись в  Турции, они  продолжили своё движение по  на-
правлению в Западную Европу за лучшей жизнью. В настоящее время, бе-
женцы в  Европе являются потенциальным источником поступления бой-
цов для различных террористических группировок, а также криминальных 
структур. Попытки западных стран усилить свое влияние в арабском мире, 
в конечном итоге привело угрозе для стран Западной Европы изнутри. 

К сожалению, попытки государства усилить контроль за  интернетом 
напоминает борьбу Дон  Кихота с  ветряными мельницами. Единственная 
возможность попытаться минимизировать негативные последствия гло-
бализации и  развитие информационных технологий для  национальной 
безопасности, четко обозначить на  государственном уровне ту цель, к ко-
торой стремиться наше государство. Иными словами, нашему государству 
не хватает идеологии или как её некоторые называют «Национальной идеи». 
Активную роль в продвижении идеологи всегда играла, и будет играть об-
разование. Сфера образования охватывает современного человека на про-
тяжении примерно 20 лет. Современная система образования государства 
в РФ охватывает 3 уровня:

начальный уровень это дошкольные образовательные учреждения;
средний уровень это школа, ССУЗы;
высший уровень это ВУЗы.
Используя эту  развитую систему образования можно сформировать 

личность с развитой гражданской идентичностью минимизировать негатив-
ное влияние контрпродуктивных элементов на сознание граждан и обеспе-
чить повышение национальной безопасности. 
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Аннотация. Под  террором понимается особая форма насилия по  от-

ношению к  человеку (группам людей, обществу, государству), характери-
зующаяся особой жестокостью и  целенаправленностью. В  данной статье 
рассматриваются отличительные черты терроризма, и  на основании 
их обобщения автор формулирует понятие терроризма.

С момента зарождения человечества важнейшей потребностью человека 
является его безопасность. Но, в реальной жизни всегда существовали и бу-
дут существовать опасности самого различного характера[1]. В настоящее 
время международным сообществом осуществляется процесс выработки 
всеобщей политической договоренности в формировании глобальной коа-
лиции против терроризма, в создании общеприемлемой идеологии антитер-
роризма в независимости от мотивов его осуществления.

В современных условиях наблюдается эскалация террористической де-
ятельности экстремистскими организациями, усложняется ее  характер, 
возрастает извращенность и  антигуманизм террористических актов (за-
хват заложников, угон самолетов, взрывы и  поджоги жилых домов, похи-
щение политических деятелей, или их убийство и др. общественно опасные 
действия).

Терроризм  – средство достижения политических, социальных, эконо-
мических целей путем террора, сознательное использование нелегитимного 
насилия (чаще всего с  заведомой ориентацией на  зрелищный, драматиче-
ский эффект) со стороны какой-то группы, стремящейся тем самым достичь 
определенных целей, заведомо недостижимых легитимным способом.

Анализ научной литературы, международных документов и уголовного 
законодательства ряда стран показывает, что терроризму как деянию свой-
ственны следующие четыре отличительных признака.

Во-первых, отличительной чертой терроризма является то, что  он по-
рождает общую опасность, возникающую в результате совершения общео-
пасных действий либо угрозы таковыми. Опасность при этом должна быть 
реальной и угрожать неопределенному кругу лиц.

Во-вторых,  – это  публичный характер его  исполнения с  претензией 
на  широкую огласку. Другие преступления обычно совершаются без  пре-

тензий на  огласку, а  при информировании лишь тех  лиц, в  действиях ко-
торых имеется заинтересованность у виновных. Терроризм же без широкой 
огласки, без открытого предъявления требований не существует. Терроризм 
сегодня – это бесспорно форма насилия, рассчитанная на массовое воспри-
ятие. Поэтому когда мы на практике имеем дело с общеопасными деяниями 
неясной этимологии, то чем больше неясностей, тем меньше вероятности, 
что это акты терроризма.

В-третьих, наряду с  порождением общей опасности и  публичным ха-
рактером действий следующим отличительным с самым важным признаком 
терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, пода-
вленности, напряженности. «Совершенно разные цели, – пишет Ю.М.  Ан-
тонян, – могут преследоваться при нападении на государственных и поли-
тических деятелей, сотрудников правоохранительных органов и «рядовых» 
граждан, при уничтожении или повреждении заводов, фабрик, предприятий 
связи, транспорта и других аналогичных действиях, но о терроризме можно 
говорить лишь тогда, когда смыслом поступка является устрашение, наве-
дение ужаса. Это основная черта терроризма, его специфика, позволяющая 
отделить его от смежных и очень похожих на него преступлений» [2]. При-
чем создается эта обстановка страха, напряженности не на индивидуальном 
или узкогрупповом уровне, а на уровне социальном и представляет собой 
объективно сложившийся социально  – психологический фактор, воздей-
ствующий на других лиц и вынуждающий их к каким либо действиям в ин-
тересах террористов или принятию их условий. Игнорирование указанных 
обстоятельств приводит к  тому, что  к терроризму порой относят любые 
действия, породившие страх и  беспокойство в  социальной среде. Однако 
терроризм тем и отличается от других порождающих страх преступлений, 
что здесь страх возникает не сам по себе в результате получивших общес-
твенный резонанс деяний и  создается виновным не  ради самого страха, 
а ради других целей, и служит своеобразным объективным рычагом воздей-
ствия, причем воздействия целенаправленного, при  котором создание об-
становки страха выступает не в качестве цели, а в качестве средства дости-
жения цели. Благодаря созданной обстановке страха террористы стремятся 
к достижению своих целей, причем не за счет собственных действий, а бла-
годаря действиям иных лиц, на кого призвано оказывать воздействие устра-
шение, поэтому в отличие от других преступлений здесь наличествует страх 
иного рода, это страх не «парализующий», а, так сказать, «мобилизующий» 
на выбор варианта поведения, устраивающего виновных.

В-четвертых, еще одной отличительной чертой терроризма является то, 
что  при его  совершении общеопасное насилие применяется в  отношении 
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одних лиц или имущества, а психологическое воздействие в целях склоне-
ния к определенному поведению оказывается на других лиц, то есть насилие 
здесь влияет на принятие решения потерпевшим не непосредственно, а опо-
средованно – через выработку (хотя и вынуждено) волевого решения самим 
потерпевшим лицом вследствие созданной обстановки страха  и выражен-
ных на этом фоне стремлений террористов. Именно ради достижения того 
результата, который террористы стремятся получить за счет действий этих 
лиц, и направляется их деятельность на создание обстановки страха путем 
совершения или угрозы совершения общеопасных действий, могущих при-
вести к невинным жертвам и иным тяжким последствиям. При этом воздей-
ствие на лиц, от которых террористы желают получить ожидаемый резуль-
тат, может быть как прямым, так и косвенным.

Таким образом, резюмируя существующие научные положения и меж-
дународный опыт борьбы с терроризмом, представляется возможным оста-
новиться на следующем обобщающем определении терроризма как явления, 
выраженного в деянии: Терроризм – это публично совершаемые общеопас-
ные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения 
или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на при-
нятие какого – либо решения или отказ от него в интересах террористов [3].

Статья 205 УК РФ сформулировала понятие террористического акта сле-
дующим образом: Террористический акт, т.е. совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие реше-
ния органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях [4].
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