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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим условием повышения эффективности противодействия 

терроризму и экстремизму является общегосударственная комплексная 

программа, включающая не только правоохранительный, но и политический, 

социальный, экономический, правовой, идеологический, пропагандистский, 

информационный, силовой, специальный (оперативный, розыскной, 

технический, охранный) и другие аспекты по устранению социальных условий, 

способствующих развитию экстремизма и террористических проявлений с 

учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а также мониторинг 

текущего состояния и прогнозирования развития экстремизма и терроризма. 

Экстремистские правонарушения и   преступления в России 

совершаются, как правило,  людьми молодого возраста и 

несовершеннолетними. Это объяснимо, поскольку именно молодежи присущи 

радикализм во взглядах и оценках, максимализм в неприятии 

несправедливостей, как им это представляется. С другой стороны, молодежь 

подвержена чрезмерному влиянию со стороны идеологов экстремистских 

учений, особенно когда подобная идеология опирается на патриотические 

настроения и религиозные чувства молодежи. 

Проявления радикализма в молодежной среде в настоящее время стали 

носить более опасный для общества характер, чем за все прошедшие периоды 

существования Российского государства. Увеличивается количество 

правонарушений и преступлений, поднимается уровень насилия, его 

проявления становятся всё более жестокими и профессиональными. Особое 

место в этом ряду занимает противоправное поведение молодежи, связанное с 

совершением действий насильственного характера по экстремистским мотивам. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия 

радикализму и экстремизму в Российской Федерации в целом и на территориях 

отдельных субъектов Российской Федерации является профилактика, т.е. 

предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям и 
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угрозам терроризма. 

Для того, чтобы задача борьбы против экстремизма и терроризма была 

успешно решена, необходим целый ряд комплексных мер, предусматривающих 

создание социально направленной правовой системы, проведение эффективной 

социально-экономической политики, формирование продуманной системы 

политического воспитания граждан, особенно молодежи. 

Современное российское общество переживает трансформацию системы 

ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы 

глобализации в экономической, политической, культурной сферах, 

втягивающие население разных стран в миграционные потоки разного 

характера и уровня, приводят к усложнению структурных связей конкретных 

обществ и всего сообщества в целом. Вышеперечисленные факторы в 

определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных 

отношениях, начинают появляться различные оппозиционные группы, 

добивающиеся желаемого результата через экстремизм и терроризм. 

Современный терроризм представляет сложную систему, состоящую из 

комплекса взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, 

военных, экономических, политических, религиозных и националистических. 

Тем не менее, анализ различных толкований терроризма позволяет выделить 

содержащиеся в них его общие признаки, компоненты, комплекс которых 

способен дать достаточно объективное представление о социально- 

политическом феномене терроризма. 

В современных условиях, система образования должна дезавуировать 

порочность радикальной идеологии и практики. Формировать широкий 

кругозор знаний, прививать гуманистическую идеологию и мораль, 

наполнять жизнь людей здоровыми целями и нравственным смыслом, 

создавать условия для нормальной полноценной творческой жизни, развивать 

способности самоанализа, критического мышления, научного склада ума, 

логики, используя при этом все эффективные средства эмоционального и 

рационального воздействия на людей. 
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Мазуров В.А. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН КРАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В современном мире произошли серьезные изменения в международных 

отношениях. Локальные военные конфликты в ряде государств Ближнего 

Востока, Африки, противостояние между Республикой Израиль и арабским 

миром, политика вмешательства во внутренние дела указанных государств и 

насильственное свержение законных правительств, неизбежно привели к 

стремительному росту экстремизма, главным образом, религиозно-

националистическому, религиозно-политическому и терроризму. Угроза 

национальной безопасности России сегодня осложняется активизацией 

враждебной политикой официального Киева, украинских националистов. 

 Отмечается активизация экстремистских и террористических проявлений 

и в современной России, которые инспирируют внешние и внутренние 

деструктивные силы. Активная пропагандистская и вербовочная деятельность 

международных террористических организаций принимает новые 

организационные формы,  для её ведения используются современные средства 

коммуникации. Объектами пропагандистских устремлений является 

современная молодежь, российские и иностранные студенты. 

 В этих условиях государство и общество сегодня проводит активную 

работу по минимизации националистических, экстремистских настроений и 
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проявлений, противодействию распространения идеологии терроризма, 

преступлений экстремистской и террористической направленности.  

 В юридическом институте порядка 10 лет проводится целенаправленная 

научно-исследовательская, учебно-методическая и профилактическая работа, 

сначала в рамках Научно-образовательного центра университета «Правовое 

обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» (Центр). Работа 

Центра осуществлялась под патронажем Минобрнауки края и аппарата 

Антитеррористической комиссии Алтайского края. 

В декабре 2018 года Президент Российской Федерации утвердил 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023г.г. что предопределило проведение мероприятий по 

совершенствованию системы  противодействия идеологии терроризма в крае. 

По решению Антитеррористической комиссии Алтайского края, в 2019 году, 

сформирован и успешно работает Экспертный совет по выработке 

информационной политики противодействия терроризму (далее – Совет). 

Руководитель Совета – Министр образования и науки Алтайского края. В 

состав Совета входят два преподавателя юридического института.                                                                                                                                   

По решению Антитеррористической комиссии Алтайского края и 

рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края, на базе 

юридического института университета, в сентябре 2020 года, в университете 

образован Региональный антитеррористический научно-исследовательский и 

учебно-методический центр (далее –  РАНМЦ). Разработан и утвержден план 

работы центра на 2020-2023г.г. Ряд мероприятий РАНМЦ включены в план 

противодействия терроризму в Алтайском крае. Разработан долгосрочный план 

профилактики идеологии терроризма в университете, приказом ректора создана 

рабочая группа по реализации данного плана. Активно и результативно 

работают входящие в структуру РАНМЦ студенческие волонтерские 

организации университета – «Кибердружина22» и «Антиэкстремизм». За 

активную профилактическую деятельность, руководителям этих организаций 

объявлена благодарность Министерства образования и науки Алтайского края. 
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Студенческое объединение «Антиэкстремизм» - действует с 2016г. на базе 

юридического института. Благодаря деятельности объединения обучающиеся 

могут познакомиться с законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму. Студенческая организация 

«Кибердружина22» - реализуется при поддержке РАНМЦ и молодежного 

парламента Алтайского края. Основным полем деятельности 

«Кибердружины22», является борьба с незаконным контентом в сети 

«Интернет». В рамках проекта проходят образовательные лекции, интерактивы 

по противодействию экстремизму и идеологии терроризма в социальных сетях.. 

 РАНМЦ отработано взаимодействие с органами исполнительной власти 

края -  Министерством образования и науки Алтайского края, аппаратом 

Антитеррористической комиссией Алтайского края, Экспертным советом по 

выработке информационной политики противодействия терроризму, членом 

которого является руководитель РАНМЦ, правоохранительными органами. С 

образовательными организациями - вузами края, Барнаульской духовной 

семинарией и общественными организациями – Общественной палатой края, 

диаспорами, ветеранскими организациями.  Ежегодно проводятся научно-

практические конференции, семинары, конкурсы на лучшую научную работу, 

видеофильм, презентацию по проблемам противодействия экстремизму как 

идеологии терроризма и терроризму, всероссийского и регионального уровней. 

 Сегодня можно говорить о том, что в университете проводится 

целенаправленная работа по совершенствованию системы мер профилактики 

экстремизма, идеологии терроризма и иных деструктивных проявлений в 

студенческой среде, РАНМЦ является одним из звеньев системы 

противодействия терроризму в Алтайском крае. 

 В конце 2021 года, по решению Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в 23 вузах России, в число которых 

включен ФБГОУ ВО «Алтайский государственный университет», создаются 

новые структуры, которые получили название – «Координационный центр по 

формированию у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения 
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межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и профилактики экстремизма». 

  В целях повышения эффективности профилактической, научно-

исследовательской, методической  работы  в молодежной среде, можно 

рекомендовать следующие мероприятия: 

 - в профилактическую работу вовлекать студенческую молодежь, причем 

на добровольной основе, а не по принуждению. Практика показывает, что в 

современной России растет число волонтерских студенческих организаций, 

которые ведут серьезную и результативную работу по профилактике 

национализма, экстремизма, идеологии терроризма и иных негативных 

проявлений в молодежной среде.  Эффективность данной работы объясняется 

во многом потому, что с молодежью молодежь значительно быстрее находят 

общий язык, точки соприкосновения, взаимопонимание. Активисты из числа 

молодежи служат примером, с точки зрения их гражданской позиции, правовых 

знаний, образа жизни и т.д.; 

- серьезную опасность и негативное влияние на формирование 

мировоззрения, жизненной позиции российской молодежи оказывает 

информация негативного характера, распространяемая в сети Интернет. 

Имеются проблемы организационно-правового характера, позволяющие 

минимизировать распространение таких материалов. В этой связи, наряду с 

органами законодательной, исполнительной власти, в  систему мер 

противодействия распространению материалов экстремистской, 

террористической и иной негативной информации в Интернете, привлечены 

волонтерские и иные молодежные организации;                                                                                       

- в целях повышения эффективности научно-исследовательской, 

профилактической деятельности волонтерских и иных общественных 

организаций студентов в крае, а также с учетом п. 2.4. Комплексного плана, 

«осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ»; 

 - практика молодежной политики в сфере профилактики негативных 
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явлений, экстремизма, идеологии терроризма в образовательных организациях 

России показывает, что одним из эффективных методов проведения 

профилактических мероприятий является не запрещение или наказание, а 

предоставление возможности для творческой, интеллектуальной, спортивной 

самореализации. В этой связи, требуется целенаправленная, системная работа 

по организации занятости студенческой молодежи в общественно полезной 

деятельности – волонтерской, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской и т.п.  Создание при образовательных учреждениях 

медиацентров, которые формируют информационное образовательное 

пространство, с привлечением студентов к созданию контента. В этой работе 

приоритетное место должны занимать управление по воспитательной работе, 

лига студентов, при поддержке юридического института, РАНМЦ, Экспертного 

совета по выработке информационной политики противодействия терроризму 

Антитеррористической комиссии Алтайского края.   

 - в целях повышения эффективности профилактики национализма, 

экстремизма, терроризма, необходимо проведение систематического обучения 

по программе «Организационно-правовые меры профилактики идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях в цифровую 

эпоху», специалистов органов исполнительной власти и работников сферы 

образования. (очная форма обучения и онлайн). Дистанционная форма 

обучения, позволит обучающимся получить адресную юридическую и 

экспертную поддержку. Программа обучения слушателей подготовлена 

РАНМЦ, Центром повышения квалификации и кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического института университета. 

Предложенные меры по совершенствованию профилактики 

национализма, экстремизма, идеологии терроризма носят далеко не 

исчерпывающий характер. Полагаем, что одним из основных приоритетов  

государства и общества на современном этапе, является работа по защите 

молодежи от негативного влияния внешних и внутренних деструктивных сил 

по моральному разложению россиян, созданию плацдарма для разрушения 
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государства российского. Будущее России за современной молодежью.     
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Стародубцева М.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Укажем, что, по нашему мнению, распространение преступлений 

террористической направленности нельзя объяснять исключительно 

«объективными причинами» (политическими, социальными, 

психологическими). Нередко мы можем наблюдать прецессию средств 

массовой информации в отношении террористического насилия. Именно 

поэтому терроризм порождается не страстью, а материалами, несущими его 

идеологию через средства массовой информации. Отсюда, мало ввести 

институт цензуры, необходимо формирование не менее яркой и четкой 

ответной антитеррористической идеологии. Идеологии нового типа, 

основанной не на теоретическом учении, а на клиповых образах. Новый 

терроризм в цифровой сфере подпитывается идеалами массовой культуры, и 

только с их помощью, на наш взгляд, возможно ведение целостной 

контрпропаганды [1, c. 115]. 

Культ силы, пропагандируемый масс-медиа спровоцировал стихийное 

социальное заражение, ответом на которое стал всплеск насильственных 

деяний террористического характера. Гибридное противостояние государств,  и  

неконтролируемая, а зачастую и поощряемая ими террористическая активность 

в цифровой сфере породили агрессивный идеал героя нашего времени, и для 

борьбы с этой триадой требуется прочная идеологическая основа в 

антитеррористической сфере, создаваемая совместными усилиями государства 

и институтов гражданского общества. 

Степень воздействия СМИ и сети «Интернет» на личность и ее 

мировоззрение, ценности и идеи достаточно сильна, особенно в молодежной 
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среде. Существуют целые технологии такого манипулирования сознанием 

человека, но чем больше мы будем говорить об этом и демонстрировать 

аудитории способы противостояния потоку целенаправленной информации, 

тем слабее будет эффект воздействия этих приемов на нас и тем эффективнее 

мы сможем от нее защищаться [1, 2].  

С. Кара-Мурза рассматривает средства массовой информации как: «СМИ 

сегодня есть инструмент идеологии, а не информации. Главное в их 

сообщениях – идеи, внедряемые в наше сознание контрабандой». Он 

предлагает такой прием психологической защиты от пропагандистского 

«промывания мозгов» как сознательное прерывание контактов с источником 

информации. Например, достаточно время от времени прекращать смотреть 

телевизор на одну-две недели, чтобы произошло «восстановление» сознания. 

Наваждение, внушенное телевидением, проходит. После этого резко 

повышается наблюдательность и какое-то время вы будете легко замечать, из 

каких телепередач «торчат уши».  

С. Кара-Мурза приводит пример множества технологий воздействия 

СМИ на аудиторию [2, c. 88]:  

анонимный авторитет – излюбленный прием введения в заблуждение, 

активно используемый всеми СМИ. Он относится к т. н. «серой» пропаганде. 

Одним из самых эффективных методов влияния является обращение к 

авторитету, который может быть религиозным, это может быть весомая 

политическая фигура, деятель науки или другой профессии;  

«будничный рассказ» – «будничный» или «обыденный» рассказ 

используется, например, для адаптации человека к информации явно 

негативного, вызывающего отрицание, содержания. Через несколько недель 

такой обработки население перестает реагировать на самые чудовищные 

преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. Наступает 

психологический эффект привыкания;  

забалтывание – метод используется, когда необходимо снизить 

актуальность или вызвать негативную реакцию к какому-либо явлению. Метод 
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забалтывания нередко применяется для создания «информационного шума», 

когда нужно скрыть какое-то важное событие или главную проблему; 

эмоциональный резонанс – данную технику определяют как способ 

создания у широкой аудитории определенного настроения с одновременной 

передачей пропагандистской информации. Эмоциональный резонанс позволяет 

снять психологическую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает 

человек, сознательно пытаясь оградиться от пропагандистского или рекламного 

«промывания мозгов»;  

эффект бумеранга – это те грабли, на которые регулярно наступают 

обладающие властью группировки. Организовывая тотальную травлю своего 

оппонента, они «забивают» его до такой степени, что в итоге он начинает 

вызывать жалость и симпатию у широкой аудитории;  

эффект ореола базируется на коварном психологическом свойстве – 

человеческой склонности мыслить «ложными аналогиями» и состоит из двух 

распространенных стереотипов-заблуждений: 1) «Рядом – значит вместе». 

Вследствие этого феномена нахождение рядом со знаменитым или 

высокопоставленным человеком несколько повышает статус в глазах 

окружающих; 2) человека, добившегося весомых успехов в какой-то 

конкретной области, окружающие считают способным на большее и в других 

делах. Эта нехитрая мысль всячески замалчивается теми СМИ, которые 

устраивают пропагандистскую истерию в честь очередного «спасителя 

отечества»;  

эффект первичности – доктор Геббельс ввел в современную пропаганду 

один из ключевых принципов: человек, сказавший миру первое слово, всегда 

прав. Здесь срабатывает один из эффектов восприятия: мы склонны отдавать 

предпочтение той информации, что поступила первой. Изменить уже 

сформировавшееся мнение очень трудно;  

информационная блокада всегда тесно связана с информационным 

доминированием. Это две стороны одной медали. К ним прибегают как в 

случае военных действий, так и в мирное время.  
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Г. Г. Почепцов на примере войны в Чечне классифицирует блокирующий 

контроль информационного пространства следующим образом [3, c. 12]:  

1) контроль вербальных обозначений. Примером служат такие 

обтекаемые фразы, как «Ковровые/точечные бомбометания», «Зачистка 

территории» и т. п., которые убирают из сознания смертоносный характер;  

2) контроль визуальной картинки, в соответствии с которым на 

телеэкране отсутствуют изображения раненых и убитых, потеря техники со 

стороны федеральных войск;  

3) контроль единства интерпретации событий. 

Если мы обратимся к отображению в СМИ ведущейся сейчас 

специальной военной операции на территории ЛДНР, то увидим, что 

информационное восприятие боевых действий населением выстраивается с 

помощью указанных приемов. В сети «Интернет» аналогичными приемами 

информационного влияния пользуются сайты и телеграмм-каналы, 

распространяющие пропагандистские установки с территории Украины.  

Но методы контрпропаганды в виртуальном пространстве должны 

качественно отличаться от информационного щита СМИ.  

Контрпропагандистская деятельность в Интернете может осуществляться 

по двум главным направлениям: ограничение доступа к определенным 

материалам и создание многочисленных контролируемых специалистами 

сайтов, публикация на их страницах контрматериалов или опровержение 

существующих [4, 5].  

Ограничительное (разрушительное) направление деятельности в сети 

Интернет может осуществляться путем:  

– запрета доступа конкретным лицам или конкретным компьютерам в 

Интернет в целом;  

– сокрытие результатов поиска в поисковой системе;  

– запрета доступа к веб-сайтам с определенными, заранее известными 

адресами, где размещены нежелательные материалы;  

– усложнением доступа к определенной информации (принудительное 
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снижение скорости соединения для предотвращения скачивания и получения 

материалов).  

Созидательное направление контрпропаганды терроризма в сети 

Интернет заключается в публикации материалов под различным видом в 

глобальном пространстве. Это могут быть записи в блогах, форумах и чатах, 

комментарии к статьям и постам других людей на информационных сайтах и в 

социальных сетях. Это может быть создание собственного сайта или активное 

присутствие на чьих-то других. Оба указанных направления сегодня 

реализуются, но хаотично и бессистемно, на наш взгляд. 

В условиях открытой гибридно-информационной войны и 

разгорающихся локальных военных конфликтов, необходим пересмотр 

проблемы формирования антитеррористической идеологии [6, c. 68].  

Существенным достижением в этой области является разработка системы 

противодействия идеологии терроризма в РФ, в которой непосредственно 

определены цель, принципы, задачи и методы их реализации по формированию 

антитеррористической идеологии.  

Однако на современном этапе развития политической и социально-

психологической жизни нашего общества фактически нет популяризации 

технологий, которые дадут инструментарий тому, кто является носителем 

общественных и государственных ценностей (официальный представитель 

власти, журналист, учитель, преподаватель). Зачастую тот, на кого возлагаются 

государством и обществом функции формирования ценностных ориентаций, 

просто не знает, как именно он должен воздействовать на представителей 

молодежи, чтобы помочь им преодолеть стереотипные оценки 

террористических угроз, ущербные ценности различных молодежных 

субкультур, далеко не всегда приемлемые идеалы, навязываемые СМИ [7]. Для 

того, чтобы государство и общество могли противостоять тем негативным 

влияниям, которые в настоящее время все более и более агрессивно 

воздействуют на подростков и юношей, необходимо разрабатывать технологии 

воздействия, ориентированные на убеждающий эффект. В мировой и 
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отечественной практике такие технологии есть (например, эмоциональный 

резонанс, социальная индукция, фиксация на авторитетах и т. д.). Они 

зарекомендовали себя как результативные в плане формирования ценностно-

смысловых ориентаций подрастающего поколения. Это позитивный 

педагогический и психотерапевтический опыт, опыт работы ряда 

общественных организаций и профессиональных сообществ и, к сожалению, 

это зачастую опыт тех, кто распространяет идеи расовой нетерпимости, 

установки катастрофизации, формирует «ореол героя» вокруг участников 

террористических актов [8, c. 25].  

Смысловая сфера в юношеском возрасте характеризуется процессами 

формирования мировоззрения и активной воли, собственных смыслов и личных 

ценностей, становлением системы смысловой регуляции, характерной для 

зрелой автономной личности. Это означает, что к 16-17 годам личность 

выходит на уровень смысловой саморегуляции, основу которой составляет 

возможность охвата мира в целом в представлении человека – у нее появляется 

свое собственное, независимое мнение, стремление самостоятельно принимать 

жизненно важные решения и нести ответственность за их осуществление; в ее 

сознании выкристаллизовываются и иерархизируются смыслонесущие 

ценности [9, c. 20] 

Чтобы перевести убеждающую информацию, являющуюся пока 

ценностью лишь для транслятора государственных и общественных ценностей, 

в личностно значимую и для молодого человека, последнему необходимо 

показать, что основанные на этой информации действия и поступки не только 

не будут противоречить его ценностным ориентациям, но и будут 

способствовать удовлетворению его определенных потребностей и 

соответствовать его ценностным ожиданиям.  

В процессе использования технологий убеждающих воздействий 

происходит нивелирование отчуждения личности молодого человека от 

постигаемого содержания. Этот результат может быть достигнут в процессе 

направленного воздействия со стороны транслятора, использующего 
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ценностно-смысловые затруднения в качестве задач на выявление смысла или 

задач на различение смыслов как преодоление ценностно-смысловых барьеров, 

без решения которых каждый человек начинает ощущать конфликтность или 

двойственность ситуации. В ходе решения «задачи на смысл», преодоления 

ценностно-смысловых барьеров и формирования позитивного ожидания в 

принятии осваиваемого содержания происходит внутренняя работа личности 

по соотнесению проявлений мотива в нескольких пересекающихся друг с 

другом плоскостях: в отношении мотива к преодолеваемым личностью ради его 

достижения внешним и внутренним преградам; по сопоставлению мотива с 

другими выступающими в сознании субъекта возможными мотивами той же 

деятельности; по оцениванию мотива в его отношении к принятым личностью 

нормам и идеалам; по соотнесению мотива с реальными, с точки зрения 

личности, ее возможностями, т. е. с воспринимаемым образом Я; по сравнению 

собственного мотива с предполагаемыми мотивами других субъектов.  

В качестве технологий направленного воздействия убеждающего 

характера могут быть выделены следующие технологии:  

– прямое воздействие на ценностно-смысловую сферу личности;  

– использование идентичности с целью формирования заданного 

отношения к конкретному объекту;  

– использование стимульной (в частности, соревновательной) мотивации 

как фактора формирования определенных смыслов через конвенцию [10, c. 82]. 

 

Список литературы 

1. Абакумова И. В., Кагермазова Л. Ц. Смысловые коммуникации в 

учебном процессе: теория и технология направленной трансляции смыслов в 

обучении. Нальчик: Издво КБГУ, 2008. С. 112–144. 

2. Психология формирования антитеррористических ценностей 

студентов современного университета: учебник / под ред. И. В. Абакумовой, П. 

Н. Ермакова. М.: КРЕДО, 2013. С. 85–92. 



 
 

19 

 

3. Абакумова И. В., Кагермазова Л. Ц. Смыслообразование как фактор 

инициации ценностно-смысловых установок в процессе формирования 

антиэкстремистской идеологии // Психология в вузе. Научно-методический 

журнал. 2011. № 5. С. 10–23. 

4. .Абазов К.М. Проблема использования современных 

информационно-коммуникационных технологий международными 

террористическими организациями // Вопросы безопасности. 2018. № 3. С. 1–9.  

5. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Преступность террористического 

характера и экстремистской направленности в РФ: состояние и тенденции 

правового регулирования // Российский судья. 2018. № 8. С. 18–23. 

6. Баева И. А. Психология безопасности: история, становление, 

перспективы // Национальный психологический журнал. 2007. № 1(2). С. 65–69. 

7. Каракозов Р. Р. Организация смыслопоисковой активности 

человека как условие осмысления жизненного опыта // Психология с 

человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской 

психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. М.: Смысл, 1997. 

8. Кравцова А. В. Участие СМК в становлении личности безопасного 

типа поведения // ОБЖ Обеспечение безопасности жизни. 2006. № 12. С. 24–28. 

9. Клочко В. Е. Системная детерминация мыслительной деятельности 

на стадии ее инициации // Сибирский психологический журнал. 1997. Вып. 5. 

С. 19–26. 

10. Обрывко Е.И., Стародубцева М.А., Саенко А.А. О некоторых 

аспектах повышения правовой культуры в вопросах профилактики экстремизма 

и идеологии терроризма в образовательной среде // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. № 11. С. 81–84.  

 

 

 

 

 



 
 

20 

 

Матвеев Д.В.,  

студент юридического института АлтГУ, г.Барнаул  

 

Матвеев Д.В. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
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Современный мир является быстро развивающейся средой, в которой 

находит своё отражение не только созидание, но и разрушение шаткого 

равновесия среди социальных, классовых, а также политических групп. 

Наиболее подверженной к склонению к противоправным действиям, 

нарушающим как принятые нормы морали, так и нормы законодательства 

несовершеннолетние (подростки). Это связано в первую очередь с тем, что 

подростки по своей физиологической и психологической природе проходят 

определённые этапы взросления, изучая окружающий их мир, они часто 

исходят из крайностей, и не имеют возможности трезво оценивать последствия 

своих поступков. Так же стоит отметить, что подростки более подвержены 

такому понятию как «стадный инстинкт», пытаясь найти способы 

самовыражения, подростки зачастую примыкают к группе или находят героя в 

людях, которые ведут террористическую либо-же идеологически подрывную 

деятельность. Связано это с несколькими причинами которые мы хотим 

обозреть далее. 

Одной из главных проблем которую мы хотим выделить, это проблема 

разрушения института семьи в современной России. Одной из первых 

социальных групп где оказывается подросток является семья. В семье 

подросток получает первые навыки социального взаимодействия и поведения в 

обществе. Бывают случае, когда родители не сознательно, но прибегают к 

националистическим высказываниям в адрес других этносов или 

национальностей, в эти моменты в ребёнка на подсознательном уровне 

закладывается отвращение к отдельно взятым национальностям. Рассматривая 

на примере Российской Федерации, в положениях Конституции закреплены 
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принципы многонациональности, а именно в статье 3 пункте 1 «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ». Однако не все граждане признают это 

положение и допускают высказывания: «Россия для русских». Что в свою 

очередь перенимают подростки. Так же из-за снижения возрастного порога 

беременности в Российской Федерации, молодые родители на момент 

рождения ребёнка могут сами являться подростками. В свою очередь, это 

приводит к тому, что дети остаются «Брошенными», обделённые вниманием со 

стороны родителей они начинают искать понимания и поддержки у 

сверстников или подростков старшего возраста. Пользуясь 

психофизиологическими особенностями малолетних, подростки старшего 

поколения вовлекают их в противоправные деяния. А также в участие в 

опасных для их жизни и здоровья так называемые «игры». Одним из ярких 

примеров таких «Игр» является «Синий кит» волна которого утихла только 

недавно.  

Стоит заметить, что мы хотим рассмотреть легальное понятие 

«Терроризма» данного в Федеральном законе от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) «О противодействии терроризму» а именно в п.1 «терроризм - 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий;» с точки зрения 

идеологии насилия. На наш взгляд, любые призывы к насилию даже насилию 

причиняемому самостоятельно отдельно взятому лицу себе, нужно расценивать 

как террористический акт. Так как исходя из первого предложения терроризм 

— это идеология насилия. Если насилие носит массовый характер, это означает 

что оно направленно на устрашение населения и массовому истреблению 

людей. Как мы уже упоминали выше игры на подобии «Синий Кит» «Совы ни 

когда не спят», направлены на массовые группы, а именно на подростков, и у 

нас возникает вопрос, почему судебная практика применяет положения п.1 ст. 
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110 УКРФ, а не положения статьи 205 УКРФ. Мы считаем, что законодателю 

нужно внести дополнительные разъяснения или дополнения в статью 205 

УКРФ. Отходя от прямых предложений об изменении положений уголовно 

кодекса Российской Федерации, мы хотим вернуться к проблеме профилактики 

формирования идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 

Второй главной проблемой в части профилактики формирования 

идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, мы считаем 

отсутствия в Российской Федерации ювенальной политики. Политики 

направленной на защиту прав и интересов детей. В связи с отсутствием в 

России механизмов ювенальной защиты, стали не редки случаи «Колумбайна» 

в школах и вузах нашей страны. Подростки, подвергаясь булингу со стороны 

сверстников, либо же имея психологические отклонения прибегают к 

использованию огнестрельного или иного оружия. Не способность подростков 

самостоятельной защите своих прав и игнорированию проблемы с стороны 

администрации вузов и школ, приводит к массовым убийствам. Наличие 

телефонов доверия, не решает проблемы, так как подростки зачастую бояться 

обращаться на горячие линии, так как считают, что их проблемы будут преданы 

огласки. Службы по работе с несовершеннолетними (ПДН, Соцзащита, Органы 

опеки) не выполняют своих прямых функций и завязаны на бюрократии. Как 

уже было замечено выше, зачастую подростки являются не нужными своим 

родителям у которых могут наблюдаться проблемы с алкогольной, 

наркотической или иной зависимостью и подростки не могут найти защиты 

прибегая к крайним мерам. На наш взгляд данная проблема может быть решена 

созданием полноценных центров помощи подросткам, с вовлечением их в 

трудовую или иную деятельность. Так же при обращении в данные центры за 

психологическою, психиатрической помощью должна соблюдаться полная 

конфиденциальность. Ещё одним из выходов из данной ситуации может 

послужить зарубежная модель подбора персонала в правоохранительные 

органы, основой которой служит подбор персонала по психологическим 

портретам. Принцип данной модели для подростков заключается в помощи в 
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социализации по принципу подбора людей схожими интересами и мышлением. 

Подводя итог, мы хотим сказать, что проблема формирования идеологии 

терроризма и экстремизма в молодёжной среде, остаётся острой, и государство 

должно при решении данной проблемы применять диспозитивные принципы, 

стараясь сохранять личность подростка и оказывать поддержку подросткам в 

вопросах связанных с ущемлением их прав, и посягательства на их жизнь.  
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Захарова А.П. О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В настоящее время преступления террористической и экстремистской 

направленности нацелены на подрыв демократических устоев общества, 

усугубление наличествующих политических и экономических проблем 

государств по всему миру. Терроризм и порождающий террористические 

настроения экстремизм угрожают безопасности ряда стран и международной 

стабильности в целом.  

Начало 2020 года ознаменовалось беспрецедентным для истории 

человечества событием – пандемией коронавируса. Жизнь общества 

изменилась, основными методами борьбы с пандемий коронавируса стали 

ограничения в передвижении, режим самоизоляции, повсеместная отмена 

массовых мероприятий. К контролю над соблюдением нового режима во 

многих странах привлечены военные, которые обеспечивают соблюдение 

жестких мер внутри пострадавших государств. Казалось бы, террористическим 

настроениям в новых условиях не место и борьбу с терроризмом во многих 

наиболее пострадавших от коронавируса государствах отодвинули на второй 

план. 

Об угрозе насилия и росте терроризма в условиях пандемии 

предупреждал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций 09 апреля 2020 г. [1]. «Пандемия представляет собой 

значительную угрозу для поддержания международного мира и безопасности, 

потенциально приводя к росту социальных беспорядков и насилия, которые 

значительно подорвали нашу способность бороться с этой болезнью», — 

отмечал он. 
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Экстремистские сообщества во всём мире подхватили тему COVID-19 и 

используют ее для распространения вражды и призывов к насилию. Особенно 

ситуацией с пандемией злоупотребляют правые экстремисты, пропагандируя 

ненависть по отношению к меньшинствам, распространяя теории заговора и 

подстрекая к расовой, национальной, религиозной войне. Например, возрастает 

количество людей, верящих в то, что китайский Ухань является испытательным 

полигоном для новой технологии 5G и в этом состоит действительная причина 

заболевания COVID-19. 

Многие государства не были готовы к борьбе с новым вирусом, системы 

здравоохранения не выдерживали натиск заболевших, объявленная 

вынужденная самоизоляция породила экономический кризис, компании по 

всему миру оказались на грани банкротства, а люди на грани бедности.  

Все это стало причиной возрастающей волны негатива по отношению к 

действующей власти, активизировались интернет-агитаторы, призывающие к 

массовым беспорядкам, вербовщики террористических группировок, 

рассчитывающих на возросшее количество пользователей Сети. 

Возникновение на обширной территории Ближнего Востока 

самопровозглашенного «Исламского государства» (организация запрещена в 

России) привело к катастрофическим последствиям для государств региона: 

экономическому упадку, гибели населения, потоку беженцев, наводнивших 

приграничные государства и страны Европы. 

Как писал «The Sunday Times», из-за пандемии боевики запрещенной в 

России террористической группировки «Исламское государство» (организация 

запрещена в России) получили запрет на посещение Запада от своего 

руководства. Тем не менее, это не мешает террористическим группировкам 

активно действовать в зоне досягаемости: на Ближнем Востоке и в Африке. 

Ситуация также не мешает террористическим группировкам по всему 

миру осуществлять подготовку к противоправным действиям, так в Ираке 

возросло количество минометных и ракетных обстрелов, количество 

антитеррористических операций снизилось, террористы медленно получают 
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контроль над маленькими поселениями на территории Ирака, по данным 

новостных агентств в Афганистане нарастает активность деятельности 

группировки «Талибан» (организация запрещена в России).  

Кроме того, во многих странах, таких как Йемен, Нигерия, Мали 

экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса и нефтяным 

коллапсом остается плачевной, некоторые люди вынуждены присоединятся к 

вооруженным формированиям, чтобы найти средства на еду и кров. 

Пандемия коронавируса может привести к новому наплыву мигрантов в 

страны Евросоюза, по пятам вируса будут идти бедность, нестабильность, 

нехватка пищи, а также укрепление террористических группировок, которые в 

совокупности могут согнать людей с насиженных мест [2]. 

Отмечается также скачок роста киберпреступности в мире на фоне 

пандемии коронавируса. Многие крупные компании вынуждены были перейти 

в дистанционный режим работы, в виду чего возникла угроза активизации 

террористов в реалиях информационного пространства [3]. 

Россия в новых условиях не отказалась от попыток продолжить 

деятельность по противодействию терроризму и экстремизму. Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» утверждена новая стратегия по противодействию экстремизму [4]. 

Жизнь нашего общества постепенно перешла в информационное 

пространство, поэтому недопущение распространения экстремистских 

материалов в средствах массовой информации и сети Интернет является одним 

из ожидаемых результатов реализации Стратегии. 

В число задач Стратегии вошли совершенствование мер по ограничению 

доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам в 

Интернете, распространяющим экстремистскую идеологию, 

совершенствование мер по ограничению доступа к сайтам с экстремистской 

идеологией. 

Наиболее опасными проявлениями экстремизма являются, как сказано в 
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документе, возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо 

социальной группе, в том числе путем распространения призывов к 

насильственным действиям, прежде всего с использованием сети Интернет. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, 

стали основным средством связи для экстремистских и террористических 

организаций, и используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, 

организации и координации совершения преступлений экстремистской и 

террористической направленности, распространения идеологии терроризма. 

«Общее число преступлений террористической направленности 

продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м, при этом 

предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году – 36», - указал президент 

Российской Федерации, выступая на заседании коллегии Федеральной службы 

безопасности. Президент также добавил, что среди предотвращенных 

преступлений было 34 теракта. 

В Национальном антитеррористическом комитете признали, что 

эмиссары международных террористических организаций по-прежнему 

активно используют сайты, социальные и мессенджеры для распространения 

идеологии терроризма и экстремизма. В прошлом году было заблокировано 

распространение такого контента на 50 тысячах страниц в интернете, а также 

заблокирован доступ к 16 тысячам зарубежных ресурсов.  Росфинмониторинг 

заблокировал активы более двух тысяч предполагаемых финансистов боевиков. 

Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские 

по производству и переделке оружия, нейтрализовано восемь преступных 

групп, которые занимались поставками оружия и боеприпасов из зон 

вооруженных конфликтов [5]. 

В период с января по март 2020 года в России выросло количество 

экстремистских и террористических преступлений. Об этом свидетельствует 

статистика МВД. Преступлений террористического характера 
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зарегистрировано 548. Это на 13,7% выше показателя за тот же период 2019 

года. Экстремистских преступлений зафиксировано 210. Это на 40,9% больше 

прошлогоднего показателя.  

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что режим самоизоляции, 

ограничения в передвижении между населёнными пунктами дают возможность 

преступникам больше времени уделять информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе сети Интернет. 

Системы здравоохранения государств по всему миру не были готовы к 

быстрому распространению болезни, что повлекло за собой последствия в виде 

масштабного финансового кризиса.  

Ухудшение материального положения населения влечет за собой все 

новые угрозы. 

Экстремистская онлайновая риторика будет усиливаться. Эта 

деятельность может найти относительно широкий отклик у людей, которые до 

сих пор не были вовлечены в экстремистскую среду. 

После пандемии COVID-19 остается возможным возникновение новых 

форм терроризма, вдохновленных предполагаемым провалом капитализма, 

глобализации и даже самой демократии, чтобы справиться с крупнейшим 

мировым экономическим кризисом. Общественное здравоохранение, как 

приоритет национальной безопасности потребует гораздо большей доли 

ресурсов, чем когда-либо прежде. 

04 июня 2020 года состоялась международная видеоконференция с 

участием высоких представителей Организации Объединенных Наций, 

сотрудников Департамента по политическим вопросам и 

Контртеррористического управления Организации, руководителей и экспертов 

институтов стратегических исследований стран Центральной Азии, а также 

глав дипмиссий центральноазиатских государств, аккредитованных в 

Туркменистане. 

По мнению первого заместителя директора Института стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан 
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А.Неъматова, пандемия обнажила ряд проблем, оказывающих негативное 

влияние на международное сотрудничество. В мире наблюдается усиление 

противоречий между ведущими центрами сил, утрата доверия, введение 

протекционистских мер, что может ограничить возможности мирового 

сообщества в борьбе против экстремизма и терроризма. 

Исламистские группы в своей деятельности широко используют 

идеологию, оправдывая насильственные действия во время пандемии. Если 

вирус быстро распространяется в районах с мусульманским большинством, они 

обвиняют Запад, евреев и сионистов как врагов ислама в заговоре относительно 

происхождения вируса. Если распространение пандемии в районах с 

мусульманским большинством удается контролировать, то такая ситуация 

объявляется божественным наказанием для немусульманского населения [6]. 

Изменения могут произойти только тогда, когда государства по всему 

миру по отдельности и сообща начнут искоренять бедность, коррупцию, 

решать проблемы безработицы и низкого уровня здравоохранения, 

предоставлять молодежи доступ к образованию, то есть решать все те 

проблемы, которые способствуют появлению и расцвету экстремистских и 

террористических настроений, являются основной предпосылкой к 

становлению личности преступника данной направленности. 
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Костюхина Е.А., Спирин Р.Н. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

 

Как известно, молодежь наиболее остро воспринимает окружающую 

действительность и в силу этого является той частью общества, в которой 

наиболее быстро формируются радикальные взгляды и убеждения. Это 

способствует тому, что молодые граждане пополняют ряды противозаконных 

организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих 

интересах. 

В последнее время общество довольно активно обсуждает проблему 

распространения деструктивной информации в киберпространстве. Чаще всего 

при помощи интернета совершаются публичные призывы к осуществлению 

различной противозаконной деятельности, так как их размещение в глобальной 

сети не представляет особых сложностей.  Особенно сильно влиянию этой 

информации подвержена молодежь.  

Отдельно среди причин распространения деструктивной информации 

можно отметить высокий потенциал киберпространства для культивирования 

различных радикальных идей. Эта среда в незначительной степени подвержена 

цензуре, любой ресурс здесь может быть легко перемещен на новое место. 

Установлен факт того, что интернет-ресурсы деструктивных сообществ, 

блокируемые Роскомнадзором и администраторами социальных сетей, 

возрождаются в ещё более опасных формах и больших масштабах. Механизм, 

препятствующий публичному проявлению деструктивной информации на 

страницах общенациональных газет и телеканалов, не срабатывает столь же 
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эффективно в киберпространстве. Это делает интернет благоприятной средой 

для пропаганды различных идей.  

Таким образом, в настоящее время киберпространство стало 

расцениваться идеологами как наиболее привлекательная площадка для 

ведения пропаганды. Результатом распространения деструктивной информации 

становится формирование и обострение у молодежи таких качеств, как 

жестокость, нетерпимость, вспыльчивость. В итоге молодые люди переносят 

применение насильственных действий из виртуального пространства в 

«реальную» действительность.  

Отчасти по этой причине растет преступность среди молодежи. 

Увлекшись борьбой в киберпространстве, человек не замечает, как начинает 

рушить все вокруг себя. Все чаще в СМИ встречаются сообщения о том, как 

школьник расстрелял или покалечил своих  одноклассников или группа 

подростков издевалась над лицом без определенного места жительства и т.п.  

Чтобы лучше понять сущность радикальных идей в молодежной среде 

необходимо выявить и проанализировать определяющие его факторы и 

причины. 

Основными факторами риска и причинами возникновения асоциальных 

молодежных групп  являются следующие: 

 деформация семейных отношений (ухудшение психологического 

климата в семье и ослабление ее воспитательных возможностей); 

 недостатки в учебно-воспитательной работе и нехватка кадров в 

образовательных учреждениях и организациях; 

 нарушение позитивного взаимодействия подростков и молодежи в 

социуме, (в связи с этим появление различных форм дезориентации и девиации, 

отсутствие у несовершеннолетних твердых нравственных взглядов и 

убеждений); 

 переное общественно-организаторской и коммуникативной 

активности подростков в сферу виртуального общения, которое носит 
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свободный поисковый характер, что порождает неформальный, 

неорганизованный асоциальный характер деятельности и отношений; 

 постепенное отчуждение подростков и молодежи от привычных 

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

 пропаганда ценностей, чуждых общепринятой культуре и 

менталитета российского общества; 

 снижение уровня жизни значительной части населения; 

 отсутствие действенной социальной профилактики проявлений 

экстремизма; 

 наличие в предупредительной работе правоохранительных органов 

приоритета репрессивных запретительных мер; 

 слабый контроль за психологическим здоровьем молодежи. 

Все эти причины тем или иным образом приводят к проявлению 

скулшутинга, терроризма и других радикальных идей в молодежной среде. 

Очень часто об этом можно услышать в новостях и на просторах 

интернета.  

Существует множество случаев радикальных действий молодежи в 

современном обществе. 

Большое распространение скулшутинга появилось еще в США в школе 

«Колумбайн», в которой в 1999 году произошло самое громкое вооруженное 

нападение учеников на своих одноклассников. Тогда в результате стрельбы 

погибли 13 человек. Этот случай получил широкий общественный резонанс. К 

сожалению, у подростков, устроивших тогда стрельбу в школе, появились 

последователи, которые стали повторять такие страшные поступки. 

В последнее десятилетие в России было замечено несколько таких же 

громких вооруженных нападений, которые очень сильно повлияли на 

дальнейшее развитие скулшутинга: 

1. Керчь, Крым, 17 октября 2018 года студент Керченского 

политехнического колледжа Влад Росляков ходил и планомерно  расстреливал 

учащихся заведения из охотничьего ружья 12-ого калибра, разрешение на 
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которое он только-только получил. После он покончил жизнь самоубийством в 

библиотеке. От ранений скончался 21 человек, включая 15-летних детей. 

Больше полусотни людей были ранены. Знакомые характеризовали Владислава 

как тихого, послушного, немного замкнутого. Он увлекался историями про 

маньяков и стрелками из «Колумбайна». Внешний вид Владислава в день 

инцидента был схож с видом одного из этих стрелков — белая футболка с 

надписью, ружье 12-го калибра. 

2. Казань. 11 мая 2021. Утром в гимназии № 175 прогремел взрыв и 

послышались выстрелы. 19-летний Ильназ Галявиев, исключенный с 4-го курса 

ТИСБИ, вернулся в свою бывшую школу, чтобы устроить расправу над 

людьми. До этого в своем  телеграм-канале он сообщал, что собирается 

покончить с собой после массовых убийств. Как и стрелок из Керчи, Ильназ 

стрелял из турецкого ружья Hatsan ESCORT, которое стоит недорого. В 

результате погибли 9 человек — 7 детей, вахтер и учительница начальных 

классов Венера Айзатова. Еще около 30 пострадали. Стрелок был задержан. 

Эксперты-наркологи предполагают, что молодой человек находился под 

действием синтетических наркотиков — для храбрости. Это, по словам 

экспертов, объясняет его неадекватное поведение в участке и то, что он 

называл себя богом. Ильназ был из благополучной семьи, но контакта с 

родителями у него не было — из-за затяжного конфликта он съехал от них. 

3. 20 сентября 2021 года на территории Пермского государственного 

университета открыл стрельбу студент первого курса юридического факультета 

Тимур Бекмансуров. В результате погибли не менее 6 и получили ранения не 

менее 40 человек, сам он был ранен и доставлен в больницу в тяжёлом 

состоянии. 

Кроме того, можно отметить и случай экстремизма, не относящийся к 

скулшутингу. 

31 октября 2018 года анархист Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв 

в здании регионального управления ФСБ в Архангельске, в результате чего он 

сам погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены. Органы власти 
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охарактеризовали случившееся как террористический акт. 31 октября 2018 года 

в 8:45 по местному времени Жлобицкий под псевдонимом «Валерьян Панов» 

разместил в чате «Речи Бунтовщика» в Telegram послание, в котором 

говорилось, что он берёт на себя ответственность за теракт, что «причины для 

вас вполне ясны», и что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей». В 8:52 по 

местному времени Жлобицкий вошёл в здание управления ФСБ в Архангельске 

и извлёк из пакета самодельное взрывное устройство, которое сразу же 

взорвалось у него в руках. В результате взрыва сам нападавший погиб на месте, 

трое сотрудников ФСБ РФ пострадали. На фотографиях с места взрыва видно, 

что холл здания получил значительные повреждения — со стен была сорвана 

обшивка. 

Одним из мощнейших инструментов пропаганды деструктивных, 

криминальных, экстремистских взглядов стала Глобальная сеть. Этому 

поспособствовала сама специфика сети Интернет.  

Во-первых, это простота и дешевизна доступа. Редко сегодня можно 

увидеть молодого человека без современных гаджетов, обеспечивающих ему 

доступ в виртуальное пространство.  

Во-вторых, это отсутствие ограничений потенциальной аудитории. 

Интернет-ресурсы аккумулируют на своих площадках огромное количество 

подписчиков.  

В-третьих, очень высокая скорость передачи информации, что позволяет 

получать и распространять информационные потоки в больших объемах и в 

течение очень короткого времени,  

В-четвертых, затруднение, а чаше всего невозможность контроля над 

Интернетом со стороны правоохранительных органов. Действительность 

такова, что технологии отслеживания и контроля за виртуальным 

пространством сегодня еще не являются достаточно эффективными. И дело не 

только в технологических процессах. Система бюрократических процедур 

сегодня мешает даже структурам Роскомнадзора вовремя реагировать и 

ограничивать вредоносный контент. 
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Таким образом, сеть Интернет является идеальным инструментом 

пропаганды экстремистской деятельности, это связано с некоторыми 

характеристикам, которыми активно пользуются представители 

бандформирований и поддерживающие их лица. К таким характеристикам 

относятся: 

 возможность широкого охвата аудитории; 

 возможность анонимного размещения информации; 

 высокая скорость и быстрый характер распространения материалов; 

 возможность без каких-либо финансовых затрат анонимно 

создавать собственные пропагандирующие интернет-ресурсы; 

 допустимость использования представителями экстремистских 

группировок лазеек в несогласованности в законодательствах стран мира в 

области «компьютерного права». 

На фоне этого актуальными способами распространения идеологии 

деструктивизма и экстремизма в молодежной среде становятся: 

 социальные сети и информационные порталы, официальные сайты 

экстремистских организаций; 

 интернет-сообщества, блоги, тематические форумы, через которые 

распространяются экстремистские материалы, и инициируется их обсуждение 

(«Группа смерти», «Тихий дом», «Киты», «МореКитов», «Беги или умри» и 

другие); 

 интернет-игры (так, например, в сети Интернет представителями 

националистических организаций создан ряд ресурсов, на которых 

пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и религиозной 

вражды путем проведения интернет-игр под общим названием «Большая игра. 

Сломай систему». Целью указанной игры является пропаганда идей национал-

социализма); 

 чаты, Интернет-сообщества, где обсуждаются планы и дальнейшие 

действия злоумышленных группировок в скрытом режиме. 
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Для того что бы уменьшить влияние деструктивного контента в 

киберпространстве необходимо использовать различные методики 

противодействия экстремизму. План включает в себя два главных направления 

технологического противодействия и профилактики.  

Во-первых, основной упор необходимо сделать на информационном 

направлении в интернет пространстве. Преимущество противодействия в сети 

интернет, заключается в том, что оно требует сравнительно небольших 

человеческих ресурсов и финансовых затрат, при этом имеет больший охват 

аудитории, по сравнению с традиционными педагогическими и 

административными методами.  

Исходя из перечисленных запросов, возможны следующие меры 

информационного воздействия: 

 создание системы неформальных государственных медиа, по 

образцу уже существующих и пользующихся успехом у молодежи, которые 

будут заниматься трансляцией существующих информационных поводов, 

подготовкой и публикацией соответствующих ответов и разъяснений по 

интересующим большинство граждан вопросам; 

  вынесение обсуждений и голосований по локальным вопросам 

местного самоуправления в информационное пространство путем создания 

соответствующих площадок и сообществ в социальных сетях; 

 создание отдельных ресурсов для приёма обращений граждан по 

проблемным вопросам и регулярная публикация отчетности в социальных 

сетях о проделанной работе;  

 наглядная демонстрация позитивных изменений в стране по 

направлениям развития инфраструктуры, социальной сферы и экономики, роста 

общего уровня жизни и благосостояния граждан, используя интернет площадки 

с целью наибольшего охвата аудитории. 

Во-вторых, существует необходимость использования технологии 

парсинга. Парсинг сайтов – последовательный синтаксический анализ 

информации, размещённой на интернет-страницах, используется для 
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автоматизированного сбора контента или данных с какого-либо сайта или 

сервиса. 

Суть данного механизма заключается в отслеживании в социальных сетях 

лиц, проявляющих негативную активность, интересующихся радикальным 

контентом, оставляющих провокационные комментарии и публикующих 

различные деструктивные заявления и пошагового воздействия на данных лиц. 

Путем целенаправленного предоставления им информации, формирующей 

иную, конструктивную позицию с использованием технологий 

целенаправленности контента, внедренного в новостные ленты социальных 

сетей, рекламные подборки и рассылки, распространение соответствующего 

видео контента в качестве рекламных роликов на различных видео-хостингах. 

Таким образом, можно доносить необходимый контент до целевой аудитории 

не используя принудительные методы и не указывая на прямую причастность 

государственных органов к распространению данной информации, что не 

вызовет изначальную реакцию отторжения у индивида, подверженного 

влиянию радикальных идей. 

Киберпространство уменьшает границы культурно-нравственных, 

морально-этических оснований общения, в результате чего, деструктивный 

контент распространяется и поглощается молодёжью всё больше. 

Незначительный опыт осмысления и понимания киберугроз и рисков Интернет-

среды увеличивает вероятность подверженности влиянию деструктивного 

контента и способствует развитию непродуктивных стратегий поведения в 

последствии. По нашему мнению, контент экстремистского содержания 

является одним из самых опасных явлений в современном киберпространстве. 

Именно поэтому, нами были предложены методики, которые могут уменьшить 

влияние деструктивной информации в сети Интернет и количество новых 

происшествий в реальном мире. 
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ИДЕОЛОГИИ ТРЕРРОРИЗМА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Современное общество характеризуется переходом к новому состоянию 

информационного общества, в котором происходит активное влияние новых 

информационных технологий на все сферы общественной жизни.  

Интернет – удобный и эффективный источник информации. Миллионы 

людей по всему миру посредством Интернета ежеминутно общаются, 

работают, получают самые актуальные новости. При этом процесс глобального 

распространения идей и мыслей имеет не только положительные стороны, но и 

возникает ряд проблем, которые касаются безопасности отдельного человека и 

всего мира в целом. 

Афанасьев Н.Н. определяет идеологию терроризма как совокупность 

радикальных идейных установок, являющихся теоретическим обоснованием 

применения насилия различными способами, на нелегитимной основе для 

достижения целей террористических организаций [1].  

Данная идеология является мощным инструментом информационно-

психологического воздействия, прежде всего, на подростков и представителей 

молодежи, способным  манипулировать личностью и обществом в целом. 

Террористические организации широко используют сеть «Интернет», так 

как она дает возможность направлять информацию точечно, либо, наоборот, 

производить широкую безадресную работу на все возможные аудитории. 

В сети «Интернет» хранятся в открытом доступе личные данные и даже 

сфера интересов, соответственно, легко делать целенаправленное 

распространение материалов с точечным воздействием, рассчитанным на 

конкретную целевую аудиторию. Обладая даже частью информации о 

человеке, они могут составить психологический портрет личности, тем самым 

выявить его слабые места.  А молодые люди представляют собой особую 
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группу ввиду неустойчивости психики и легкости внушаемости. Поэтому 

продвижение идей терроризма среди молодежи становится возможным именно 

через социальные сети [2]. 

Интернет привлекает возможностью свободного доступа, невысокой 

стоимостью связи, отсутствием цензуры и других форм государственного 

контроля, анонимностью, быстрой передачей информации, огромной 

аудиторией, техническими возможностями. 

Интернет используется террористами для увеличения пропаганды, связи 

со сторонниками, привлечь общественное внимание к своим действиям, обмена 

информацией, привлечения денежных средств для терактов, осуществление 

наблюдения за их проведением. 

Одной из проблем терроризма в Интернете является его финансирование. 

Денежные средства являются «двигателем» террористических акций. 

Непосредственность коммуникаций в Интернете открывает огромные 

возможности для роста денежных пожертвований. Террористы ведут поиск 

финансов как через свои сайты, так и путем использования инфраструктуры 

сети Интернет в качестве средства мобилизации ресурсов с помощью 

незаконных методов. 

Часть террористов излагают нужду денежных средств в форме прямой 

просьбы, пожертвования, друга я часть создают интернет-магазины для 

продажи книг, плакатов, футболок  с тематикой их организации. 

Следующей проблемой является создание сетей, которые позволяют 

террористам выровнять структуру своих организаций и действовать в более 

децентрализованной манере, что позволяет эффективно координировать 

действия при меньших затратах. Интернет увеличивает возможности 

террористов трансформировать структуру групп и соединять их путем 

предоставления альтернативного пространства для коммуникаций и 

обсуждений. 

Создание сайта предоставляет возможность сокращения время передачи, 

сохраняя при этом быстрое и эффективное координирование. Также новые 
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технологии значительно уменьшили стоимость связи.  

Создание собственных сайтов позволяет террористам пропагандировать 

себя большему количеству людей, в результате чего появляется возможность 

для содействия группам и даже прямого контакта с ними. В конечном счете, 

путем использования форумов можно втянуть в дискуссию публику, что может 

помочь террористам обозначить свою позицию и тактику, и, потенциально, 

увеличить уровень поддержки. 

С помощью сайта в Интернете они могут давать указания о времени и 

месте проведения встречи, формах протеста или вопросах для изучения. 

Как уже отмечалось выше, в Интернете хранятся данные различного 

характера, большая часть которых находятся в свободном доступе – и многие 

из них представляют интерес для террористических организаций. Так, 

террористы могут получать детальную информацию о целях – например, о 

транспортной инфраструктуре, атомных электростанциях, общественных 

зданий, аэропортах, портах. Для сбора таких данных доступно множество 

инструментов, включая поисковые серверы, почтовые списки рассылки, чаты и 

форумы. Множество сайтов предлагает собственные инструменты поиска 

содержащейся в их базах данных информации [3]. 

В целях профилактики распространения идеологии терроризма 

целесообразна системная деятельность по дискредитации террористических 

организаций, созданию обстановки нетерпимости к любым проявлениям 

терроризма.  

Необходимо усилить мониторинг сети «Интернет», чтобы вовремя 

отметить в ней негативные явления, предостеречь от действий, способных эти 

негативные явления вызывать или усугубить.  

На сегодняшний день Интернет ассоциируется с воплощением 

демократических идеалов свободы слова и связи, поэтому важно не разрушить 

те ценности нашего общества, которые мы пытаемся защитить. 

Таким образом, сеть «Интернет» является одной из основных каналов 

массовой информации, которая, с высокой степенью эффективности 
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воздействует на молодых людей, неопределившихся в своих идеологических 

приоритетах. 

Своевременное предотвращение и пресечение имеющихся угроз зависит 

от эффективности, систематичности и согласованности проводимых 

мероприятий, а также от качества взаимодействия всех правоохранительных 

органов Российской Федерации и всех заинтересованных иностранных 

государств [4]. 

Но с проявлениями терроризма в глобальной сети бороться должно не 

только государство. Интернет-сообществу необходимо объединить усилия в 

борьбе с терроризмом в глобальной сети. Борьба с терроризмом – это наше 

общее дело, потому что только от нас зависит, в безопасном ли мире будут 

жить следующие поколения [5]. 
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     Ведущий принцип профилактической работы - принцип единства 

воспитательных воздействий, «сотрудничество учащихся, родителей и 

педагогов». 

     Условиями эффективной профилактики в образовательном 

учреждении являются: организация ранней профилактики, ее системность и 

целенаправленность; сочетание индивидуальных форм  работы и комплексного 

подхода к проведению воспитательных и профилактических мер;  

непрерывность процесса профилактической деятельности; направленность на 

всех участников образовательного процесса.  

Попробуем выделить основные этапы профилактической работы в 

образовательном учреждении [1]. 

      1 этап. Организация работы в образовательном учреждении по 

профилактике экстремизма, как и любая профилактическая работа в школе, 

начинается с анализа исходной  ситуации. Для этого проводятся 

социологическое исследование, анкетирование, интервью и  другие способы 

опроса учащихся, родителей и педагогов с целью выяснения наличия либо 

отсутствия проблемы, ее глубины, актуальности для конкретной аудитории, 

осведомленности  всех участников образовательного сообщества по данной 

теме и т.п.  

     2. Следующим этапом организации профилактической работы в школе 

является планирование  деятельности с учащимися, родителями и педагогами 

по трем направлениям:  

А). Информационно-просветительская деятельность –  деятельность, 

направленная на  пропаганду  знаний социального и психологического 

характера среди всех участников образовательного процесса.  
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Б). Интерактивная деятельность –  деятельность, которая построена в 

режиме активного общения  и ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.  

В). Альтернативная деятельность – деятельность, организованная в 

свободное от учебы время и  направленная на развитие позитивной активности 

всех участников образовательного процесса и  не упоминает впрямую данное 

социальное явление.  

     3 этап. На заключительном этапе организации профилактической 

работы в школе  осуществляется мониторинг эффективности, как самих 

мероприятий, так и результатов  профилактической деятельности с целью 

внесения необходимых коррективов в планирование работы на следующий 

период.  

 

 Подводя итог изложенного, выделяем основные направления в работе по 

профилактике экстремизма в образовательном учреждении: 

1.Информирование школьников об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

2.Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на 

которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за 

правонарушения экстремистской направленности;  

3.Пропаганда среди подростков здорового  и культурного  образа жизни: 

организация летнего отдыха и временного трудоустройства 

несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и 

нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и 

культурно-массовых досуговых мероприятий.  

4.Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 
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5.Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

6.Создание условий для снижения агрессии, напряженности.
 
 

7.Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала 

 подростков:  (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные 

хобби, клубы по интересам и т.д.) [2] 

Пестова И.В., Куличкина Ю. И., Теплякова А. А. и др. выделяют 

активные формы работы по профилактике экстремизма:  научно практические 

конференции и «круглые столы» для обучающихся [6] 

Данные мероприятия предполагают обмен опытом и мнениями 

присутствующих по конкретной теме, а также обобщение результатов и выбор 

совместной стратегии по решению определенной проблемы. Мероприятия 

проводятся с использованием мультимедийной техники для воспроизведения 

презентаций, видеороликов, которые служат эффективным средством для 

понимания и восприятия информации обучающимися. Примерные темы и 

вопросы для обсуждения на конференциях, «круглых столах» и в беседах: 

научно-практическая конференция «Культура межнационального общения как 

фактор противодействия терроризму», «Роль информационной среды в 

противодействии экстремизму» (10 - 11 кл.) и др., круглый стол на тему: 

«Толерантность и интолерантность в современном обществе» [3]. 

Тренинговые занятия – это форма специально организованного общения, 

эффект воздействия которого основан на активных методах групповой работы. 

В ходе таких занятий успешно решаются многие проблемы развития личности 

подростка, которые педагогу не удается решить каким-то иным путем. В ходе 

тренинговых занятий обучающиеся получают полезный опыт межличностного 

взаимодействия, становятся более компетентными в сфере общения. Работая в 

тренинговой группе, подросток активно экспериментирует с различными 
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стилями общения, осваивать и отрабатывать совершенно новые, не 

использованные ранее коммуникативные умения и навыки. Тренинговые 

занятия направлены на развитие в подростках таких важных качеств, как: – 

самоуважение; – уважение к людям независимо от национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности и индивидуальных особенностей; – 

умение преодолевать внутреннее беспокойство; – умение сопереживать друг 

другу; – уметь доверять и доверяться [4]. 

Открытый урок – специально подготовленная форма организации 

методической работы, в то же время на таких уроках протекает реальная 

учебная деятельность. На открытом уроке педагог показывает, демонстрирует 

коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию 

методической идеи, применение того или иного методического приема или 

метода обучения. В этом смысле открытый урок – это средство 

распространения позитивного и инновационного опыта.  

Работа с родителями 

Среди многочисленных условий и факторов, влияющих на развитие и 

воспитание ребенка, по праву ведущим считается семья. Она является той 

единственной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются 

основы личности. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда 

окажется, что решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. 

Работа педагога с родителями невозможна без их активного вовлечения в 

учебно-педагогическую деятельность, что предполагает организацию 

различных мероприятий. Даже не систематические, а единичные коллективные 

дела группы, проводимые совместно с родителями, обладают огромным 

педагогическим эффектом. Продуктивность взаимодействия педагогов и 

родителей в определенной степени обусловлена оптимальным выбором его 

форм. 

Наиболее распространенной формой работы является родительское 

собрание, цель которого – согласование совместных действий по 

патриотическому воспитанию подростков, информирование друг друга о 
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проблемах, анализ достигнутых результатов. Работа педагога направлена на то, 

чтобы сделать родителей своими союзниками, привлечь их к сотрудничеству в 

интересах ребенка. Только объединив усилия, используя педагогический 

потенциал педагогов и семьи, возможно воспитать настоящего гражданина.  

Успех профилактической работы зависит не только от процесса обучения 

подростков, но и от организации внеклассных мероприятий [5].  

Значение внеклассных мероприятий в учебно-воспитательной 

деятельности образовательного учреждения непрерывно возрастает, так как 

способствует более тесному увязыванию теоретических знаний с жизнью, с 

практикой; формирует профессиональные интересы обучающихся. Грамотно 

спланированные и организованные на высоком уровне внеклассные 

мероприятия позволяют:  

• укоренить в школе дух нетерпимости к агрессии, насилию, 

межнациональной розни;  

• выработать терпимое, доброжелательное отношение к людям, 

независимо от их  национальности, вероисповедания, социальной 

принадлежности, вкусов и интересов;  

• воспитывать понимание недопустимости экстремистских настроений,  

так как они ведут к терроризму, локальным войнам и расколу общества, 

противостояние в котором может привести к непоправимым последствиям. 

В последние годы в образовательных организациях появилась новая 

форма работы с подростками – социальные проекты, направленные на 

включение обучающихся в социально  ориентированное творчество, на 

развитие их гражданской ответственности перед окружающим миром.  

Такой же эффект имеет и развитие школьного самоуправления. Это 

расширяет число строго не регламентируемых пространств, где создателем 

норм и правил является ребенок. 

Основное в школьном самоуправлении – поддержание корпоративного 

духа: если ребенок здесь учится, то он хочет или вынужден принимать общие 

для всех правила. Возможности оказывать влияние на  принимаемые решения  
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и разделение ответственности обеспечивают причастность ребенка к 

формированию уклада школьной жизни, школьное пространство становится 

«своим» и  не отторгает, не провоцирует отклонение поведения от норм, 

принятых в школьном сообществе.  

Пассивные информационно-просветительские формы: лекции, беседы, 

проводимые на уроках и во внеурочное время – знакомят обучающихся с 

основными законами общественного развития, с основными нормами морали и 

права. Частично такая работа проводится на уроках  обществоведения, истории, 

права, литературы, а также на дополнительных занятиях по  внеурочной 

педагогической работе [7].  

Важную роль в профилактической работе с обучающимися играет 

реализация программ по  гражданско-патриотическому воспитанию, 

физическому развитию, формированию здорового образа жизни 

несовершеннолетних. В работе по патриотическому воспитанию следует 

больше внимания уделять профессионально-деятельностному и 

социокультурному направлениям. 
 

Любовь к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным 

традициям формируют  основы патриотичного отношения к своей малой 

Родине и стране в целом.
 

Необходимо организовывать проведение мероприятий по поддержке 

национальных культур. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный и  продолжительный. Специфическая задача  образовательной 

организации в сфере предупреждения  экстремизма заключается в проведении 

ранней профилактики, так как ни одна другая социальная структура не в 

состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она  

нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. 

Основой ранней  профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития  детей, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста. 
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В системе профилактической деятельности образовательного учреждения 

необходимо выделить два направления: меры общей профилактики, 

обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в жизнь образовательной 

организации, и меры специальной профилактики,  состоящие в выявлении 

обучающихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и проведении 

работы с ними на индивидуальном уровне [8]. 

Данные мероприятия помогут в определенной степени снизить тот 

негативный эффект, который  испытывает общество и государство в связи с 

проявлениями экстремизма. Ведь от того, как  эффективно образовательные 

учреждения будут строить профилактическую работу, во многом  зависит 

будущее России [9]. 

Систему профилактической работы по предупреждению экстремизма 

хочу показать на примере ОУ «Плотавская СОШ» Баевского района 

Алтайского края. В учебном плане школы запланировано изучение таких 

школьных предметов, как основы безопасности (жизнедеятельности (ОБЖ), 

обществознание, история, литература. Эти предметы способствуют 

становлению правового воспитания учащихся, Правовые знания нужны 

школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских 

ситуациях, имеющих юридический смысл. Они формируют у школьников такие 

качества как чувства патриотизма, гражданственности,  ответственности за 

жизнь своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия; 

толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми; 

уважения прав других людей иметь разные точки зрения.  

Воспитательное влияние оказывает оформление кабинета. В кабинете 

ОБЖ имеется большое количество памяток для учащихся.  

Второе важное направление работы ОУ – организация воспитательной 

работы. Ежегодно коллектив школы разрабатывает план воспитательной 

работы с учащимися, имеющий несколько разделов. Один из них – гражданское 

воспитание учащихся. Традиционная цель гражданского  воспитания в 

образовательном учреждении – формирование правовых знаний, правил 
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поведения  в социуме. Работа с подростками по формированию правовой 

компетентности в Плотавской школе строится с учетом дифференцированного 

подхода, возрастных и индивидуальных особенностей. Для того чтобы работа 

по гражданскому воспитанию (конкретно толерантности у школьников) была 

плодотворной,  проводится большой спектр мероприятий. 

Дети знакомятся с русскими народными праздниками, обрядами, 

народными играми, песнями, устным народным творчеством, танцами, 

хороводами, игре на народных инструментах, проводятся праздники 

«Масленица», «Проводы «Русской зимы», «Деревенские посиделки», 

«Ярмарка», фестивали. Вместе с детьми в этих мероприятиях участвуют 

родителями. Они  с удовольствием шьют  новые костюмы, пекут блины, делают 

поделки, участвуют в конкурсах, совместных праздниках и др. Самой 

распространенной формой проведения профилактических мероприятий по 

гражданскому воспитанию является классный час. Наиболее доступной формой 

проведения профилактических мероприятий являются просветительские 

беседы. Реже проводятся дискуссии, круглые столы, конкурсы творческих 

работ (конкурс рисунков, стенгазет, плакатов). 

 В качестве примеров привожу перечень мероприятий: беседы «Мои 

права» - 2класс, «Имею право» (3 класс), «Кто прав, кто виноват» (5 класс), 

«Мы разные, но мы вместе!» 6 класс), «Опасность экстремизма» (9 класс), 

«Терроризм – угроза, которая касается каждого»(10 класс), тематический 

круглый стол с участием работников правоохранительных органов «Я и закон», 

встреча с интересными людьми: прокурор, судья, участковый инспектор, 

инспектор по делам несовершеннолетних при ОВД Баевского района. В 

месячник правовых знаний (октябрь) были проведены конкурс рисунков «Моя 

Россия»,  праздник «Матушка Россия», диспут «Какие законы нужны в 

России?»  

Школа проводит большую работу с родителями обучающихся по 

профилактике экстремизма и терроризма в подростковой среде. Педагоги 

школы объясняют родителям понятия «терроризм» и  «экстремизм», 
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налаживают тесные контакты с соответствующими организациями и 

ведомствами, приглашая компетентных специалистов на родительские 

собрания, формируют у родителей  общие представления о понятиях 

«молодежные субкультуры», применяют современные формы работы с 

родителями, знакомят родителей с установленними формами ответственности 

родителей  за правонарушения, совершенные несовершеннолетними.  

Школа имеет тесные связи с инспекцией по делам несовершеннолетних, с 

комиссией по делам несовершеннолетних и другими правоохранительными 

организациями,  способными компетентно  проводить правовую беседу с 

родителями. Инспектор по делам несовершеннолетних Сиволозская Ю.А. часто 

бывает в школе с беседами и лекциями. В плане школы – запланированные 

собрания родителей по теме: «Толерантность в семье», «Учимся быть 

терпимыми», «Толерантность – возможность диалога», «Экстремизм – это 

опасно!», «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание!» «На пути к 

толерантности» и др.  

Особое место в плане воспитательной работы занимает раздел 

«Патриотическое воспитание учащихся» Патриотическое воспитание 

школьников — это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Образовательное учреждение проводит большую работу с ветеранами 

Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных 

войн). К сожалению, в селе Плотава на сегодняшний день нет в живых ни 

одного участника ВОВ, но осталась память о них. Как обычно - организация 

встреч с ветеранами Вооруженных Сил, участниками локальных войн, запись 

их воспоминаний, сбор документов и реликвий о мужестве и героизме 

защитников нашей Родины для районного и школьного музеев, встречи с 

тружениками тыла, изучение боевого пути воинских частей и соединений, 

уточнение судьбы военнослужащих 1941 – 1945 гг., оказание адресной помощи 
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ветеранам труда, семьям погибших воинов. Одной из форм работы по 

патриотическому воспитанию в данной школе является организация 

празднования годовщин Дня Победы: проведение акций «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, гордимся, 

наследуем!», «Пост № 1»,(Почетный караул у мемориала воинам – 

односельчанам, погибшим в  Великой Отечественной войне, работа по 

благоустройству мемориала, памятников (их несколько в селе), проведение 

митингов, торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения 

венков и цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и 

обучающихся, организация праздничных концертов для ветеранов. В школе  

функционирует патриотический клуб «Патриот», который организует 

проведение военизированных эстафет, военно-спортивных игр. Клуб 

занимается подготовкой старшеклассников к военной службе. В конце 

учебного года на базе районного оздоровительного лагеря «Орленок» проходят 

военные сборы юношей 10 – 11 классов. Плотавская СОШ носит имя Героя 

Советского Союза Абрама Ивановича Крючкова, нашего земляка, одного из 28 

панфиловцев. Спросите любого ученика, и он расскажет, кто такой Крючков, 

где воевал, в чем суть его подвига. 

Новая традиция - операция «Голубь мира» В этот день Генеральная 

Ассамблея ООН призывает все страны мира прекратить войну и огонь.   Цель 

акции: сохранение памяти победы над фашизмом во второй мировой войне и 

Великой Отечественной войне. Плотавская школа поддержала эту акцию и 

провела у стелы погибшим воинам - землякам флэшмоб «Голубь мира» в 

поддержку мира. Лучшие учащиеся школы провели единовременный запуск в 

небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам, наполненных гелием. 

Закончился флэшмоб под громкие овации учащихся словами «В добрый путь, 

«Голубь мира!» 

Творческий конкурс «Юные герои войны в литературе» проводился в 

мае. В нем участвовали ребята 5-8 классов. Школьники выбрали стихотворения 

таких поэтов как Ю.Кузнецов, О.Берггольц, Я.Смеляков и др. 
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9 мая в селе прошел  митинг, посвящённый Дню Победы. Учащиеся 

школы парадно одетые, с цветами и стендерами, подготовленными заранее, 

приняли участие в акции «Бессмертный полк». Доброй традицией в школе стал 

Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества «Святое дело Родине 

служить», включающий смотр-конкурс песни строя и, военно-спортивный 

праздник старшеклассников ко Дню Защитника Отечества «Непобедимая и 

легендарная…», фестиваль инсценированной песни «Россия – Родина моя!» 

Спортивный праздник, посвященный Дню Победы «Весна 45-го года», 

праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

 традиционный праздник « А ну-ка, парни!» для учащихся 8 – 11 классов, 

 праздничная конкурсная программа «Богатырские игрища» для 5-7 классов, а в 

младших классах  команда пап соревновалась с командой мальчиков. Эти 

мероприятия ориентированы на формирование эмоционально-волевых качеств 

гражданина - патриота России, повышают уровень физической подготовки 

подростков и юношей, воспитывают стремление к сохранению военного, 

исторического и культурного наследия страны. В честь памятной даты - 

годовщины вывода российских войск из Афганистана - 15 февраля 2016 года в 

школе  прошла  торжественная линейка, в которой  приняли участие 

обучающиеся 5-11-х классов.  

В школе  проведено мероприятие, посвящённое 70-летию начала 

Нюрнберского процесса. Учащиеся старших классов  познакомились с ходом 

судебных заседаний, с пунктами обвинительного приговора (преступления 

против мира, преступления против человечности, военные преступления), 

узнали о неминуемом наказании для нацистских преступников. На кадрах 

видеохроники 1945-1946 гг. ребята увидели руководителей фашистского 

режима, представших перед судом. Исторические решения Нюрнбергского 

процесса являются серьёзным предупреждением всем современным 

неонацистам, напоминая им о неизбежности расплаты за преступления против 

человечности. 
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Важным направлением в организации работ по воспитанию молодежи в 

духе патриотизма и гражданственности - укрепление взаимодействия школы с 

учреждениями различных ведомств,  общественными организациями: встречи с 

представителями военкомата, студентами военных вузов, с выпускниками 

школы, несущих службу в российской  армии.  

Одним из составляющих компонентом в профилактике экстремизма и 

терроризма в ОУ является формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в числе основных принципов государственной политики в сфере 

образования называет «гуманистический характер  образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития  

личности…» (ст. 3). Закон также обязывает образовательные организации 

«создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их  содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье  обучающихся, работников 

образовательной организации» (п. 6 ст. 28).   

Плотавская средняя школа много лет работала над реализацией 

программы по валеологии (является победителем Национального проекта 

«Образование») и имеет богатый опыт по данному направлению.   

 В школе организовывается работа по созданию и обеспечению 

безопасных условий образовательного процесса в целом: 

1.Функционирует система противопожарной сигнализации;  

2.Проводятся учебные эвакуационные тренировки; 

3.Организован пропускной режим, дежурство в учреждениях, регулярный 

осмотр территорий ОУ;  

4.Проводится обучение  участников  образовательного  процесса  

безопасным действиям при ЧС и террористических актах; 

5.Разработана и ведется документация по антитеррористической 

защищенности ОУ и т.д. 

Выводы: 



 
 

55 

 

1.ОУ проводит соответствующую работу по профилактике экстремизма в 

подростковой среде как посредством образовательных программ по учебным 

предметам, так и в ходе реализации мероприятий воспитательного плана. 

2.Работе по профилактике способствует хорошо апробированная система 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

3.Забота о здоровье учеников, их безопасности – залог успешной работы 

по профилактике экстремизма в подростковой среде. 

4.Работа с родителями помогает уменьшить многие негативные моменты 

в школьной жизни. 

5.Результат такой деятельности – отсутствие экстремистских настроений, 

экстремистских проявлений среди подростков школы [10]. 
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Зубков П.А., Пикуль А.С. НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ ТОКЕН 

(NFT): ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ 

 

Non-fungible token (NFT) или невзаимозаменяемый токен – это цифровой 

актив, представляющий объекты реального мира, такие как искусство, музыка, 

внутриигровые предметы и видео. Их покупают и продают в Интернете, часто 

за криптовалюту, и они, как правило, кодируются с помощью того же базового 

программного обеспечения, что и многие цифровые токены. 

Хотя NFT и существуют с 2014 года, сейчас они завоевывают 

наибольшую известность, потому что становятся все более популярным 

способом покупки и продажи цифровых произведений 

искусства. Ошеломляющие 174 миллиона долларов были потрачены на NFT с 

ноября 2017 года. 

Технология блокчейн и NFT предоставляют художникам и создателям 

контента уникальную возможность монетизировать свои изделия. Например, 

им больше не нужно полагаться на галереи или аукционные дома для продажи 

своих произведений. Вместо этого художник может продавать его напрямую 

потребителю как NFT, что также позволяет ему удерживать больше 

прибыли. Кроме того, создатели могут запрограммировать гонорары, чтобы 

получать процент от продаж всякий раз, когда их произведения продаются 

новому владельцу, потому что адрес создателя является частью метаданных 

токена — метаданных, которые нельзя изменить. Это привлекательная черта, 

поскольку художники, как правило, не получают будущих доходов после того, 

как их произведения впервые проданы. 
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Кроме того, создатель NFT может также решить дефицит своего актива. 

Точно так же, как, например, организатор спортивного мероприятия может 

выбрать, сколько билетов продать, создатель NFT может решить, сколько 

существует реплик. Иногда это точные копии, например, билеты на 5000 общих 

входных билетов. Иногда чеканятся несколько очень похожих, но немного 

отличающихся друг от друга билетов, например, билет с назначенным 

местом. В другом случае создатель может захотеть создать NFT, где только 

один чеканится как особый редкий предмет коллекционирования. 

В этих случаях каждый NFT по-прежнему будет иметь уникальный 

идентификатор (например, штрих-код на традиционном «билете») только с 

одним владельцем. Предполагаемый дефицит NFT имеет значение и зависит от 

создателя. Создатель может намереваться сделать каждый NFT совершенно 

уникальным, чтобы создать дефицит, или иметь причины для создания 

нескольких тысяч реплик. 

NFT отличаются от, например, ETC или BTC тем, что каждый отдельный 

токен полностью уникален и неделим. NFT дают возможность назначать или 

претендовать на владение любой уникальной частью цифровых данных, 

отслеживаемых с помощью блокчейна Ethereum в качестве общедоступной 

книги. NFT чеканится из цифровых объектов как представление цифровых или 

нецифровых активов. 

У NFT может быть только один владелец одновременно. Владение 

управляется с помощью уникального идентификатора и метаданных, которые 

не может воспроизвести ни один другой токен. NFT чеканятся с помощью 

смарт-контрактов, которые определяют право собственности и управляют 

возможностью их передачи. Когда кто-то создает или выпускает NFT, он 

выполняет код, хранящийся в смарт-контрактах, которые соответствуют 

различным стандартам. Эта информация добавляется в блокчейн, где 

осуществляется управление NFT. 

Вся эта технология уникализации резко контрастирует с обычным 

распространением большинства цифровых творений, количество которых 
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почти всегда бесконечно. Гипотетически прекращение предложения должно 

повысить стоимость данного актива, если на него есть спрос. 

Однако многие NFT, по крайней мере, в первые дни, были цифровыми 

творениями, которые уже существуют в той или иной форме где-то еще, 

например, культовые видеоклипы из игр NBA или секьюритизированные 

версии цифрового искусства, которые уже гуляют по Интернету. 

Известный цифровой художник Майк Винклеманн, более известный как 

«Бипл», создал композицию из 5000 ежедневных рисунков, чтобы создать, 

пожалуй, самую известную NFT 2021 года, которая была продана за рекордную 

сумму в 69,3 миллиона долларов. 

NFT позволяет покупателю владеть оригинальным товаром. Мало того, 

он содержит встроенную аутентификацию, которая служит доказательством 

владения. 

С декабря 2020 по февраль 2021 общий объем продаж с NFT поднялся с 

12 до 340 миллионов долларов США.  Это связанно с тем, что деятели 

искусства и пользователи сети увидели новые возможности продажи своих 

работ благодаря NFT, что решило основную проблему подтверждения 

подлинности объектов искусства. 

Если рассматривать NFT с точки зрения блокчейна то, это реестровая 

запись, несущая в себе определенный набор инструкций и прав владельца. 

Приобретая файл с прикрепленным к нему NFT, также приобретаются все 

права на него и достоверность в оригинальности файла. 

Это происходит на специальных платформах, работающих с NFT. Все 

они являются одновременно NFT-маркетплейсами и NFT-мастерскими. Для 

создания токена понадобится кошелек в системе Ethereum, а также файл с 

цифровым контентом. Обычно алгоритм действий похож на работу с 

виртуальным фотоальбомом. Каждому файлу нужно придумать название и, 

желательно, описание. Передать уникальный токен на другой Ethereum-адрес, 

вне зависимости, принадлежит он тому же человеку или другому, возможно 
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только по процедурам обработки смарт-контрактов, что подразумевает уплату 

системе комиссии. 

Если NFT начало свой путь как, по сути, игрушка для коллекционеров и 

шанс на заработок для художников, то сейчас в NFT видят перспективное 

решение по защите интеллектуальной собственности и регулированию оборота 

и ценообразованию на цифровые товары. Это становится возможным, так как 

NFT не только подтверждает оригинальность файла, но и несет в себе 

информацию о его свойствах, которая также не поддается разделению или 

копированию. 

Технически NFT ничем не отличается от других криптотокенов. В его 

работе также участвуют блокчейн, смарт-контракты, кодирование и адреса. 

Чаще всего в своей работе NFT полагается на смарт-контракты, поэтому 

преимущественно работает в сети Ethereum и все транзакции происходят в 

валюте ETH. Если кто-то заявляет, что владеет интеллектуальной 

собственностью на основе NFT, он, по сути, владеет оригинальной частью 

шестнадцатеричных значений, подписанных создателем. Другие могут 

свободно копировать необработанные данные, но не могут претендовать на 

право собственности. Исходя из этого, можно заметить, что связанные с NFT 

действия (покупка, продажа, торговля, аукцион) должны обрабатываться в 

соответствии с аналогичной базовой процедурой обработки смарт-контрактов. 

Создание NFT требует наличие базового распределенного реестра для 

записей и транзакций. Система NFT включает в себя наличие двух узлов, 

выполняющих роли владельца и покупателя. 

Процесс создание NFT можно описать следующим алгоритмом: 

 Оцифровка данных. Владелец проверяет соответствие файла, 

заголовка и описания. После чего он приводит необработанные данные в 

надлежащий формат. 

 Хранение. Владелец хранит данные во внешней базе данных вне 

блокчейна. Также ему доступно хранение в блокчейне, но за это, как правило, 

взымается комиссия, поэтому такой возможностью мало кто пользуется. 
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 Подпись данных. Владелец подписывает транзакцию, включая хэш. 

После чего транзакция отправляется в смарт-контракт. 

 Чеканка и торговля NFT. После того как смарт-контракт получит 

транзакцию происходит чеканка NFT и его торговля. 

 Подтверждение NFT. 

Каждый раз, когда чеканится или продается NFT, требуется отправить 

новую транзакцию для вызова смарт-контракта. После подтверждения 

транзакции NFT метаданные и сведения о владельце добавляются в новый 

блок, тем самым гарантируя, что история NFT остается неизменной, а право 

собственности сохраняется. 

NFT обладают некоторыми особыми свойствами: 

 Каждый отчеканенный токен имеет уникальный идентификатор, 

который напрямую связан с одним адресом Ethereum. 

 Они не взаимозаменяемы напрямую с другими токенами 

1:1. Например, 1 ETH точно такой же, как и другой ETH. Это не относится к 

NFT.  У каждого из них есть цифровая подпись, которая делает невозможным 

обмен NFT или их эквивалентность друг другу. 

 У каждого токена есть владелец, и эту информацию легко 

проверить. 

 Они находятся в Ethereum и могут быть куплены и проданы на 

любом рынке NFT, основанном на Ethereum. 

Помимо всего прочего NFT вызвали большой интерес у разработчиков 

игр. NFT могут предоставлять записи о владении внутриигровыми предметами, 

подпитывать экономику в игре и приносить игрокам множество преимуществ. 

Во многих обычных играх есть возможность покупать предметы для 

использования внутри игры. Но если бы этот предмет был привязан к NFT, то 

можно было бы вернуть потраченные деньги, продав его при окончании игры. 

Кроме того, можно даже получить прибыль, если этот предмет станет более 

востребованным. 
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Decentraland, игра виртуальной реальности, даже позволяет покупать 

NFT, представляющие виртуальные участки земли, которые можно 

использовать по своему усмотрению. 

NFT обладает стандартами, описывающими правила использования 

токенов в децентрализованных приложениях. На данный момент таких 

стандарта три ERC-20, ERC-721, ERC-1155. Стандарты отличаются схемами 

распространения токенов и уровнем их взаимозаменяемости. 

 ERC-20 предполагает, что все токены взаимозаменяемы. 

 ERC-721 предполагает, что все токены не взаимозаменяемы. Это 

унаследованный стандарт смарт-контрактов solidity. Его пользователи могут 

создавать новые совместимые с ERC-721 контракты. 

 ERC-1155 предполагает наличие полузаменяемых токенов, он 

представляет различные настраиваемые типы токенов. 

На рисунке 1 изображены схемы реализаций всех этих стандартов. 

 

Рисунок 1 – Схема реализации стандартов ERC-20, ERC-721 и ERC-1155 

Децентрализованные приложения, реализующие систему NFT, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 Проверяемость.  NFT с его метаданными токена и владельцем 

может быть проверено кем угодно. 

 Прозрачность. Данные о продаже, чеканке и покупки NFT 

общедоступны. 

 Доступность. Система NFT никогда не выходит из строя и токены 

всегда доступны для продажи и покупки. 
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 Защищенность. Метаданные NFT и их торговые записи постоянно 

хранятся и не могут быть изменены после того, как транзакции будут признаны 

подтвержденными. 

 Атомарность. Торговля NFT может быть завершена одной 

атомарной, согласованной, изолированной и устойчивой транзакцией. NFT 

могут работать в одном и том же общем состоянии исполнения. 

Помимо торгов предметами искусства NFT начинают использовать в 

других сферах. Так компания Nike запатентовала систему CryptoKiks, 

предназначенную для проверки подлинности кроссовок, так как их обувь 

является самой подделываемой в мире.  Еще одним примером можно назвать 

австрийскую почтовую службу и их проект Crypto Stamp. Это почтовые марки, 

привязанные к токенам. Их используют для отметки реальных почтовых 

отправлений. При этом каждая марка сохраняется и может быть частью 

цифровой коллекции. 

Свойства NFT: 

 Уникальность. NFT должен нести неизменную информацию. 

 Дефицитность. Должно быть создано определенное количество 

активов. 

 Неделимость. NFT нельзя разделить на более мелкие единицы. 

Система NFT представляет собой технологию, построенную на 

блокчейне, хранилище и веб-приложениях. Оценка безопасности NFT не 

является тривиальной задачей, так как большинство уровней системы могут 

стать целью злоумышленников. 

Возможные типы атак для систем NFT:  

1) Спуфинг. Злоумышленник может воспользоваться уязвимостями 

аутентификации или украсть закрытый ключ пользователя, чтобы передать 

право собственности на NFT без ведома настоящего пользователя. 

2) Модификация. Данный тип атаки заключается в изменениях 

данных NFT, которые нарушают их целостность. Это может произойти из-за 

того, что к данным, хранящимся вне блокчейна, можно получить доступ. Для 



 
 

64 

 

защиты от такой атаки пользователь может отправить хэш и исходные данные 

покупателю NFT при торговле или обмене. 

3) Повышение привилегий. Злоумышленник может получить 

разрешения, выходящие за рамки предоставленных изначально. В системе NFT 

разрешения на продажу управляются смарт-контрактом. Недостаточно 

продуманный смарт-контракт может привести к тому, что NFT потеряют такие 

свойства. 

4) Отказ в обслуживании (DoS). DoS-атака – это тип сетевых атак, при 

которых злоумышленник пытается сделать сервер недоступным для 

пользователей. DoS нарушает доступность систем NFT. Тем не менее, 

технология блокчейн способна обеспечить высокую защищенность операций 

пользователя. 
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Ярцев Р.А., Шульга М.С. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

РОССИИ КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Флаг Российской Федерации 

Историческим государственным флагом России считается бело-сине-

красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» 

во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. 

В 1693 году триколор стал личным штандартом царя Петра I. 20 января 

1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» 

должны были поднимать бело-сине-красный флаг. Триколор также некоторое 

время использовали на военных кораблях. Однако в 1712 году на военном 

флоте был утвержден новый Андреевский флаг (белое полотнище с двумя 

диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест). 

В XVIII - первой половине XIX века бело-сине-красный флаг 

использовался не только для коммерческих судов, но и для обозначения 

принадлежности территорий к Российской империи. В частности, им 

пользовались русские морские экспедиции и колонисты в Америке. 

11 июня 1858 года император Александр II по докладу начальника 

гербового отделения департамента герольдии Бернгарда Кене утвердил рисунок 

«с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, 

флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных 

случаях». 1 января 1865 года вышел именной указ императора, в котором цвета 

черный, оранжевый (золотой) и белый были прямо названы "государственными 

цветами России". Черно-желто-белый флаг разрешалось использовать только 
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государственным учреждениям, обыватели могли вывешивать бело-сине-

красные флаги. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление императора 

Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, 

когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был 

употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней - 

белого, средней - синего и нижней - красного цветов». Однако черно-желто-

белый флаг формально отменен не был. 

11 мая 1896 года особое совещание при Министерстве юстиции, 

созванное императором Николаем II, определило, что для империи флагом 

должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

В 1914-1917 годах параллельно с триколором существовал «флаг для частного 

употребления»: бело-сине-красный с черным двуглавым орлом в желтом 

квадрате у древка в верхнем углу. 

После отречения императора Николая II от престола Временное 

правительство не стало утверждать новый флаг и герб государства. Советская 

Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным 

знаменем. 

Во время событий августа 1991 года в Москве над Белым домом был 

поднят исторический триколор. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР 

принял постановление «Об официальном признании и использовании 

Национального флага РСФСР». 1 ноября 1991 года флаг был утвержден 

Съездом народных депутатов РСФСР. Согласно статье 181 конституции 

государственный флаг РСФСР представлял собой «прямоугольное полотнище с 

равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, 

средняя - лазоревого цвета и нижняя - алого цвета». Отношение ширины флага 

к его длине составляло 1:2. В таком виде флаг сохранился после 

переименования Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики в Российскую Федерацию (Россию). 

Впоследствии, во время подготовки проекта нового основного закона, 

МИД РФ выступил с инициативой изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 
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2:3, а комитет по культуре Верховного Совета внес предложение заменить 

лазоревый и алый цвета флага на синий и красный, что соответствовало 

описанию государственной символики дореволюционной России. 

11 декабря 1993 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О 

Государственном флаге Российской Федерации». Согласно ему лазоревый цвет 

средней полосы полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. 

Изменилось также соотношение ширины флага к его длине - 2:3. При этом 

документ разрешал использовать флаг ранее установленных пропорций до 1 

января 1995 года. 

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал 

федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской 

Федерации». В нем говорится, что «Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и 

нижней - красного цвета». 

С 1999 года в России действует государственный стандарт на 

изготовление флагов. Согласно документу цвета полос триколора должны 

соответствовать атласу цветов, разработанному Всесоюзным центром 

ассортимента и моды легкой промышленности (ВЦАМлегпром) в 1980-х годах, 

или стандартизованной системе подбора цвета, разработанной американской 

фирмой Pantone Inc в середине XX века. При этом конкретные цветовые коды в 

ГОСТе не названы. 

Некоторые производители выпускают триколоры с изображением 

государственного герба России в центре полотнища, однако подобный вариант 

не предусмотрен российским законодательством. 

Официального толкования цветов флага страны не существует. 

Трактовка первая: 

 Белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность, а 

также откровенность. 

 Синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие. 
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 Красный цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и 

великодушие. 

Трактовка вторая (монархическая): 

 Белый цвет олицетворяет свободу. 

 Синий цвет символизирует Богородицу. 

 Красный цвет обозначает державность, государственность. 

Использование флага Российской Федерации 

В соответствии с федеральным конституционным законом 

Государственный флаг РФ постоянно установлен в рабочем кабинете 

президента РФ и помещениях, предназначенных для проведения мероприятий с 

его участием. Триколор также поднимают на зданиях администрации главы 

государства, Совета Федерации и Госдумы, правительства, Конституционного 

и Верховного судов РФ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 

судебного департамента при Верховном суде, Центрального банка, Счетной 

палаты, Центральной избирательной комиссии РФ, резиденции 

уполномоченного по правам человека, а также установлен в рабочих кабинетах 

руководителей данных ведомств. Над резиденцией президента РФ в Москве 

поднимается дубликат штандарта (флага) главы государства. 

Государственный флаг России постоянно поднят на зданиях федеральных 

органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей 

президента в федеральных округах, дипломатических представительств РФ за 

рубежом и на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

Российский триколор ежедневно поднимается в местах постоянной 

дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных сил, 

других войск и воинских формирований, а также устанавливается во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

федеральными органами государственной власти. Кроме того, государственный 

флаг может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
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организациями, а также во время семейных торжеств. 

В соответствии с поправками от 21 декабря 2013 года флаг должен быть 

постоянно вывешен на зданиях общеобразовательных организаций независимо 

от форм их собственности и подниматься во время проведения ими любых 

массовых мероприятий. 

В дни траура в верхней части древка Государственного флага РФ 

крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Поднятый 

на флагштоке триколор приспускается до половины высоты флагштока. 

По закону использование официальной российской символики 

допускается гражданами, общественными организациями, учреждениями, если 

такие действия не являются надругательством над государственным флагом. 

Так, граждане России могут вывешивать триколор на своих домах, в машинах, 

использовать на спортивных трибунах, во время массовых мероприятий и т. п. 

Герб Российской Федерации 

Герб России — один из главных государственных символов России, 

наряду с флагом и гимном. Современный герб России представляет собой 

золотого двухглавого орла на красном фоне. Над головами орла изображены 

три короны, ныне символизирующие суверенитет как всей Российской 

Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах — скипетр и 

держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на 

груди — изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это один из 

древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. 

Первым достоверным свидетельством использования двуглавого орла в 

качестве государственной эмблемы является печать Иоанна III Васильевича на 

меновой грамоте 1497 года. За время своего существования изображение 

двуглавого орла претерпевает многие изменения. В 1917 году орел перестал 

быть гербом России. Его символика показалась большевикам символом 

самодержавия, они не принимали во внимание то, что двуглавый орел был 

символом русской государственности. 30 ноября 1993 года Президент России 

Борис Ельцин подписал Указ о Государственном гербе. Сейчас двуглавый орел, 
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как и прежде, символизирует могущество и единство Российского государства. 

Время правления великого князя Ивана III (1462-1505 гг.) — важнейший 

этап складывания единого Российского государства. Ивану III удалось 

окончательно ликвидировать зависимость от Золотой Орды, отразив в 1480 

году поход хана Ахмата против Москвы. В состав Великого княжества 

Московского вошли ярославские, новгородские, тверские, пермские земли. 

Страна стала активно развивать связи с другими государствами Европы, ее 

внешнеполитическое положение укрепилось. В 1497 году был принят первый 

общерусский Судебник — единый свод законов страны. 

Именно в это время — время успешного строительства российской 

государственности — гербом России стал двуглавый орел, олицетворяющий 

верховную власть, независимость, то, что называлось на Руси 

«самодержавием». Самое первое из сохранившихся свидетельств 

использования изображения двуглавого орла в качестве символа России — 

великокняжеская печать Ивана III, скрепившая в 1497 году его «меновую и 

отводную» грамоту на земельные владения удельных князей. Тогда же 

изображения вызолоченного двуглавого орла на красном поле появились на 

стенах Гранатовитой палаты в Кремле. 

Начиная с 1539 года изменяется тип орла на печати великого князя 

Московского. В эпоху Ивана Грозного на золотой булле (государственной 

печати) 1562 года в центре двуглавого орла появилось изображение всадника 

(«езца») — одного из древнейших символов княжеской власти на «Руси». 

«Ездец» помещен в щите на груди двуглавого орла, коронованного одной или 

двумя коронами, увенчанными крестом. 

В правление царя Федора Ивановича между коронованными головами 

двуглавого орла появляется знак страстей Христовых: так называемый 

голгофский крест. Крест на государственной печати был символом 

православия, придающим религиозную окраску гербу государства. Появление 

«голгофского креста» в гербе России совпадает со временем утверждения в 

1589 году патриаршества и церковной независимости России. 
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В XVII веке православный крест часто изображался на русских знаменах. 

Знамена иноземных полков, входивших в состав русского войска, имели 

собственные эмблемы и надписи; однако на них помещался и православных 

крест, который указывал, что полк, воюющий под этим знаменем, служит 

православному государю. До середины XVII века широко использовалась 

печать, на которой двуглавый орел с ездецом на груди коронован двумя 

коронами, а между голов орла возвышается православный восьмиконечный 

крест. 

Указом императрицы Екатерины I от 11 марта 1726 года было закреплено 

описание герба: «Орел черный с распростертыми крыльями, в желтом поле, на 

нем ездец в красном поле». 

Но если в этом Указе всадника на гербе по-прежнему называли ездецом, 

то среди рисунков гербов, представленных в мае 1729 года графом Минихом в 

Военную коллегию и удостоившихся высочайшего утверждения, двуглавый 

орел описан так: «Герб Государственный по-старому: двоеглавый орел, черный, 

на главах короны, а наверху в середине большая Императорская корона-золоты; 

в середине того орла, Георгий на коне белом, побеждающий змия; епанча и 

копье желтые, венец желтой, змей черный; поле кругом белое, а в середине 

красное». Императрица Анна Иоановна в 1736 году пригласила швейцарского 

гравера Гедлингера, который к 1740 году выгравировал Государственную 

печать. Центральную часть матрицы этой печати с изображением двуглавого 

орла использовали до 1856 года. Таким образом, тип двуглавого орла на 

Государственной печати оставался неизменным более ста лет. 

Император Павел I Указом от 5 апреля 1797 года разрешил членам 

императорской фамилии использовать в качестве своего герба изображение 

двуглавого орла. 

В короткое время правления императора Павла I (1796-1801 гг.) Россия вела 

активную внешнюю политику, столкнувшись с новым для себя противником — 

наполеоновской Францией. После того как французские войска заняли 
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средиземноморский остров Мальту, Павел I взял Мальтийский орден под свое 

покровительство, став гроссмейстером ордена. 10 августа 1799 года Павлом I 

был подписан Указ о включении в состав государственного герба мальтийских 

креста и короны. На груди орла под мальтийской короной располагался щит со 

Святым Георгием (Павел толковал его как «коренной герб России»), 

наложенный на мальтийский крест. 

Павел I сделал попытку ввести полный герб Российской империи. 16 

декабря 1800 года он подписал Манифест, в котором описывался этот сложный 

проект. В многопольном щитке и на девяти малых щитках было помещено 

сорок три герба. В центре находился вышеописанный герб в виде двуглавого 

орла с мальтийским крестом, большего, чем остальные размера. Щит с гербами 

наложен на мальтийский крест, а под ним опять появился знак ордена Святого 

Андрея Первозванного. Щитодержатели, архангелы Михаил и Гавриил, 

поддерживают императорскую корону над рыцарским шлемом и наметом 

(плащом). Вся композиция помещена на фоне сени-мантии с куполом — 

геральдического символа суверенитета. Из-за щита с гербами выходят два 

штандарта с двуглавым и одноглавым орлами. Этот проект не был 

окончательно утвержден. 

Вскоре после вступления на престол император Александр I Указом от 26 

апреля 1801 года убрал мальтийские крест и корону с герба России. 

Изображения двуглавого орла в это время очень разнообразны: он мог 

иметь и одну и, и три короны; в лапах — не только ставшие уже 

традиционными скипетр и державу, но и венок, молнии (перуны), факел. По-

разному изображались крылья орла — поднятыми, опущенными, 

расправленными. В известной мере на изображение орла повлияла тогдашняя 

европейская мода, общая для эпохи ампира. 

При императоре Николае I официально было закреплено одновременное 

существование двух типов государственного орла. 

Первый тип — орел с расправленными крыльями, под одной короной, с 

образом Святого Георгия на груди и со скипетром и державой в лапах. Второй 
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тип представлял собой орла с поднятыми крыльями, на которых изображались 

титульные гербы: на правом — Казанский, Астраханский, Сибирский, на левом 

— Польский, Таврический, Финляндский. Некоторое время имела хождение и 

другая версия — с гербами трех «главных» древнерусских Великих Княжеств 

(Киевского, Владимирского и Новгородской земли) и трех царств — 

Казанского, Астраханского и Сибирского. Орел под тремя коронами, со 

Святым Георгием (как гербом Великого княжества Московского) в щитке на 

груди, с цепью ордена Святого Андрея Первозванного, со скипетром и 

державой в лапах. 

В 1855-1857 годах в ходе геральдической реформы, которая проводилась 

под руководством барона Б. Кене, тип государственного орла был изменен под 

влиянием германских образцов. Тогда же Святой Георгий на груди орла в 

соответствии с правилами западноевропейской геральдики стал смотреть влево. 

Рисунок Малого герба России, исполненный Александром Фадеевым, был 

высочайше утвержден 8 декабря 1856 года. Этот вариант герба отличался от 

предшествующих не только изображением орла, но и количеством 

«титульных» гербов на крыльях. На правом помещались щиты с гербами 

Казани, Польши, Херсонеса Таврического и объединенным гербом Великих 

Княжеств (Киевского, Владимирского, Новгородского), на левом — щиты с 

гербами Астрахани, Сибири, Грузии, Финляндии. 

11 апреля 1857 года последовало Высочайшее утверждение всего 

комплекта государственных гербов. В него вошли: Большой, Средний и Малый, 

гербы членов императорской фамилии, а также «титульные» гербы. 

Одновременно были утверждены рисунки Большой, Средней и Малой 

государственных печатей, ковчегов (футляров) для печатей, а также печатей 

главных и низших присутственных мест и лиц. В общей сложности одним 

актом утвердили сто десять рисунков, литографированных А. Беггровым. 31 

мая 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их 

употребления. 

24 июля 1882 года Император Александр III в Петергофе утвердил 
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рисунок Большого Герба Российской империи, на котором была сохранена 

композиция, но изменены детали, в частности фигуры архангелов.  

Кроме того, императорские короны стали изображать наподобие 

реальных алмазных венцов, использовавшихся при коронации. 

Окончательно рисунок Большого герба империи был утвержден 3 ноября 1882 

года, когда к титульным гербам добавили герб Туркестана. 

23 февраля 1883 года были утверждены Средний и два варианта Малого 

герба. На крыльях двуглавого орла (Малого герба) размещались восемь гербов 

полного титула императора России: герб царства Казанского; герб царства 

Польского; герб царства Херсонеса Таврического; соединенный герб 

Киевского, Владимирского и Новгородского великих княжеств; герб царства 

Астраханского, герб царства Сибирского, герб царства грузинского, герб 

Великого княжества Финляндского. В январе 1895 года было высочайше 

повелено оставить без перемен рисунок государственного орла, выполненный 

академиком А. Шарлеманем. 

Последний по времени акт — «Основные положения государственного 

устройства Российской империи» 1906 года — подтвердил все 

предшествующие законоположения, касающиеся Государственного герба. 

После Февральской революции 1917 года по инициативе Максима 

Горького было организовано Особое совещание по делам искусств. В его 

состав в марте того же года вошла комиссия при исполкоме Совета рабочих и 

солдатских депутатов, которая, в частности, занималась подготовкой нового 

варианта герба России. В состав комиссии вошли известные художники и 

искусствоведы А. Н. Бенуа и Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, геральдист В. К. 

Лукомский. Было принято решение о возможности использовать изображения 

двуглавого орла на печати Временного правительства. Исполнение рисунка 

этой печати было поручено И. Я. Билибину, который взял за основу 

изображение лишенного почти всех символов власти двуглавого орла на печати 

Ивана III. Такое изображение продолжали использовать и после Октябрьской 

революции, вплоть до принятия нового советского герба 24 июля 1918 года. 
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Летом 1918 года советское правительство окончательно решило порвать с 

исторической символикой России, и принятая 10 июля 1918 года новая 

Конституция провозгласила в государственном гербе не земельные, а 

политические, партийные символы: двуглавый орел был заменен красным 

щитом, на котором изображались перекрещенные серп и молот и восходящее 

солнце как знак перемен. С 1920 года вверху на щите помещалось сокращенное 

название государства — РСФСР. Щит окаймляли пшеничные колосья, 

закрепленные красной лентой с надписью «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь». Позднее это изображение герба было утверждено в 

Конституции РСФСР. 

Еще раньше (16 апреля 1918 года) был узаконен знак Красной Армии: 

пятиконечная Красная звезда, символ античного бога войны Марса. 60 лет 

спустя, весной 1978 года, воинская звезда, ставшая к этому времени частью 

герба СССР и большинства республик, вошла в герб РСФСР. 

В 1992 году вступило в силу последнее изменение герба: аббревиатура 

над серпом и молотом была заменена надписью «Российская Федерация». Но 

это решение почти не выполнялось, ибо советский герб с его партийной 

символикой уже не соответствовал политическому устройству России после 

крушения однопартийной системы правления, идеологию которой он 

воплощал. 

5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о 

создании Государственного герба и государственного флага РСФСР. Для 

организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После 

всестороннего обсуждения комиссия предложила рекомендовать 

Правительству бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на 

красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 1993 

году, когда Указами Президента Б. Ельцина они были утверждены в качестве 

государственных флага и герба. 

8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла Федеральный 

конституционный закон «о Государственном гербе Российской Федерации». 
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Который был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным 20 декабря 2000 года. 

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую 

преемственность в цветовой гамме гербов конца XV — XVII века. Рисунок 

орла восходит к изображениям на памятниках эпохи Петра Великого. 

Использование герба Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным конституционным законом Российской 

Федерации от 25.12.2000 N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации»: 

Государственный герб Российской Федерации в многоцветном варианте 

помещается на бланках: 

федеральных конституционных законов и федеральных законов; 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

решений Верховного Суда Российской Федерации; 

Президента Российской Федерации; 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Правительства Российской Федерации; 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

Верховного Суда Российской Федерации; 

Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте 

помещается на бланках: 

Администрации Президента Российской Федерации; 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
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федеральных округах; 

федеральных органов исполнительной власти; 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Следственного комитета Российской Федерации; 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

Счетной палаты Российской Федерации; 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

Центрального банка Российской Федерации. 

Одноцветный вариант Государственного герба Российской Федерации 

без геральдического щита помещается на бланках: 

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны; 

органов, организаций и учреждений при Президенте Российской 

Федерации; 

органов, организаций и учреждений при Правительстве Российской 

Федерации; 

федеральных судов; 

органов прокуратуры Российской Федерации; 

следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской 

Федерации; 

органов и учреждений Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; 

дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации воспроизводится на 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, на 

иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными 

органами государственной власти, органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также на 
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других документах в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 

федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-

властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

Государственный герб Российской Федерации помещается: 

на фасаде здания официальной резиденции Президента Российской 

Федерации; 

на фасадах зданий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, дипломатических представительств, консульских учреждений и 

иных официальных представительств Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации; 

в рабочем кабинете Президента Российской Федерации; 

в залах заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и других 

федеральных судов, законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, судов субъектов Российской Федерации, а также в залах заседаний 

представительных органов местного самоуправления; 

в рабочих кабинетах Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства 
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Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации, Генерального директора Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Председателя 

Центрального банка Российской Федерации, Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

федеральных судей, прокуроров, руководителей следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, а также руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав 

муниципальных образований, глав дипломатических представительств, 

консульских учреждений и иных официальных представительств Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных 

представительств Российской Федерации при международных организациях; 

в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на 

пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на: 

штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; 

боевых знаменах воинских частей; 

знаменах федеральных органов исполнительной власти, определяемых 

Президентом Российской Федерации; 

военных кораблях 1 и 2 ранга - в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации. 
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Государственный герб Российской Федерации может помещаться на: 

денежных знаках; 

государственных наградах Российской Федерации и документах к ним; 

знаках отличия за окончание государственных образовательных 

организаций высшего образования, иных образовательных организаций и 

научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации 

на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на 

военной или иной государственной службе, а также использование его в 

качестве геральдической основы геральдических знаков - эмблем федеральных 

органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов. 

Иные случаи официального использования Государственного герба 

Российской Федерации устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

Допускается использование Государственного герба Российской 

Федерации, в том числе его изображения, федеральными органами 

государственной власти и иными федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и иными 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, гражданами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями в иных случаях, если такое использование не является 

надругательством над Государственным гербом Российской Федерации. 

Гимн Российской Федерации 

Первые мелодии и песни, подобные государственному гимну, стали 

возникать в России в XVIII веке. В царствование императора Петра I был 

создан «Преображенский марш». Государственным гимном он не являлся, но 

часто исполнялся на торжественных церемониях первой половины XVIII. В 

царствование императрицы Екатерины II композитором О. Козловским на 

стихи Г. Державина был написан торжественный полонез «Гром победы 
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раздавайся», звучавший на важнейших придворных церемониях. 

Рождение первого государственного гимна России произошло в 

царствование императора Павла I. Им была основательно переработана и 

строго установлена система воинских и государственных церемоний, в которых 

значительное место уделялось музыкальному сопровождению. Таким 

произведением стал духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», 

написанный Д. Бартнянским на слова поэта М. Хераскова. 

С 1816 года первым официальным государственным гимном России стал 

английский гимн «Боже, храни короля». Его текст был переведен поэтом В. 

Жуковским и дополнен несколькими строфами А. Пушкина. 

Рождение второго официального гимна, с которым страна прожила почти 

век, связано с именем композитора Алексея Львова. По указанию Николая I в 

1833 году им была написана музыка российского государственного гимна на 

слова (уже другие) Василия Жуковского. Впервые публично «Молитва 

русского народа» прозвучала 11 декабря 1833 года в Большом театре, а 31 

декабря гимн под новым названием «Боже, Царя храни» был объявлен 

государственным и оставался единственным официальным гимном до 1917 

года. 

В феврале 1917 года в России произошла революция. «Боже, царя храни!» 

был отменен, Временным правительством был утвержден новый 

государственный гимн: им стала «Марсельеза». Решающим фактором в этом 

выборе было желание Временного правительства продемонстрировать свою 

верность союзникам, в первую очередь Франции. 

В октябре 1917 года власть в стране захватили большевики. Новым 

гимном России стал «Интернационал». Датой его официального утверждения в 

качестве государственного гимна считается 10 января 1918 года. 

"Интернационал" был создан французским композитором Эженом Потье в 1871 

году, впервые исполнен на слова поэта Пьера Дегейтера в 1888 году во 

французском городе Лилль. «Интернационал» как государственный гимн - 

уникальное явление. Ни в тексте, ни в музыке его нет ничего национального, 
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нет ни единого слова, связанного с конкретной страной - той страной, 

государственным символом которой он являлся. 

Новый гимн, написанный Александром Александровым на основе его 

песни «Гимн Партии большевиков» (текст Сергея Михалкова и Гарольда Эль-

Регистана), прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года. Этот гимн был 

весьма своеобразным произведением - у него не было названия. 

«Интернационал» оставался партийным гимном. 

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, а 23 ноября постановлением Верховного совета РСФСР 

гимном Российской Федерации была утверждена «Патриотическая песня» 

Михаила Глинки, написанная им в 1833 году. Мелодия эта была найдена в 

архиве композитора лишь в 1895 году. Впервые она прозвучала в аранжировке 

М. Багриновского в 1944 году под названием «Патриотическая песня». 

В декабре 1991 года прекратил свое существование СССР, и Россия стала 

независимым, суверенным государством. Новая Россия унаследовала от 

РСФСР ее гимн – «Патриотическую песню». В 1993 году статус 

государственного гимна был подтвержден указом президента РФ. Принятый 

гимн исполнялся без слов, общепризнанного текста для «Патриотической 

песни» не было. Впоследствии был объявлен конкурс на создание текста, в 

котором стихи принимались от всех граждан России. В комиссию поступило 

свыше 6000 текстов. Было отобрано 20 вариантов. Лучшим признали текст 

Виктора Радугина «Славься, Россия!». Однако официально он не был принят. В 

обществе и в парламенте существовали полярные точки зрения как о мелодии, 

так и о тексте. В 1998 году было принято решение на некоторое время снять 

вопрос о законодательном закреплении государственной символики. 

Вопрос о государственной символике России был окончательно решен в 

самом конце 2000 года. Федеральным конституционным законом от 25 декабря 

«О Государственном гимне Российской Федерации» была утверждена 

музыкальная редакция гимна (музыка А. Александрова). Указ президента РФ от 

30 декабря утвердил текст гимна на слова Сергея Михалкова. 
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В ночь на 1 января 2001 года в стране снова прозвучала мелодия 

Александрова. И впервые после почти 10-летнего перерыва государственный 

гимн исполнялся со словами, автором которых был Михалков - создатель 

текста гимна СССР. 

Исполнение гимна Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным конституционным законом Российской 

Федерации от 25.12.2000 N 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской 

Федерации»: 

Государственный гимн Российской Федерации исполняется: 

при вступлении в должность Президента Российской Федерации - после 

принесения им присяги; 

при вступлении в должность руководителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного 

самоуправления; 

при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и сессий Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

во время официальной церемонии подъема Государственного флага 

Российской Федерации и других официальных церемоний; 

во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую 

Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав 

правительств иностранных государств, официальных представителей 

иностранных государств, а также глав межгосударственных и 

межправительственных организаций - в соответствии с дипломатическим 

протоколом; 

во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с 

общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации; 

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по 

решению государственных органов и органов местного самоуправления; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
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государственным и муниципальным праздникам; 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях независимо от форм собственности - перед 

первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во 

время проводимых указанными образовательными организациями 

торжественных мероприятий, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам. 

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных 

случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также государственными и 

негосударственными организациями. 

Государственный гимн Российской Федерации транслируется 

государственными телевизионными и радиовещательными компаниями: 

ежедневно - перед началом и по окончании вещания, а при 

круглосуточном вещании - в 6 часов и в 24 часа по местному времени; 

в новогоднюю ночь - после трансляции боя часов на Спасской башне 

Московского Кремля в 24 часа по местному времени. 

При официальном исполнении Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных 

уборов. 

В случае, если исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской 

Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

Исполнение Государственного гимна Российской Федерации в воинских 

частях, на военных кораблях и судах регламентируется 

общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ответственность за нарушения использования государственной 

символики Российской Федерации. 

Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 1-ФКЗ «О 
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Государственном флаге Российской Федерации», а также надругательство над 

Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Использование Государственного герба Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации», а также надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исполнение и использование Государственного гимна Российской 

Федерации с нарушением Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 N 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», а 

также надругательство над Государственным гимном Российской Федерации 

влечет за собой ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 17.10 КоАП РФ (Нарушение порядка 

официального использования государственных символов Российской 

Федерации) нарушение порядка официального использования 

Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации или 

Государственного гимна Российской Федерации - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии со статьей 329 УК РФ (Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации) надругательство над Государственным гербом 

Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации - 

наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 
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Ретенгер К.А., Феер Э.Д. ОПЫТ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Стремительный научно-технический прогресс не только создаёт новые 

возможности для социально-экономического и культурного развития 

государств, повышения качества жизни населения, но и таит немало новых 

опасностей и вызовов, пути противостояния которым ещё только предстоит 

найти. Одной из самых страшных угроз современности является 

кибертерроризм, представляющий собой противоправные действия против 

общественной, личной и национальной безопасности посредством намеренного 

искажения информации, предоставления ложных сведений или организации 

атаки в информационном пространстве для достижения социально-

политических целей, а именно для дезорганизации общества, нанесения ущерба 

национальной безопасности государства. Террористы, действующие в 

информационном пространстве, в совершенстве владеют различными 

способами нанесения кибератак, умело проникают в компьютерные системы 

своих жертв и виртуозно используют информационное оружие. Именно 

поэтому противодействие экстремизму и терроризму по-прежнему остается 

важнейшим направлением работы правоохранительных органов.  

Под кибертерроризмом (терроризмом в Интернете) понимается, во-

первых, совершение терактов посредством информационных сетей, когда 

Интернет выступает как способ и средство совершения преступления, и, во-

вторых, деятельность, способствующая терроризму, например вербовка в 

террористические организации, сбор средств для террористов или организация 
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взаимодействия между членами террористических групп.  

Главной особенностью современного общества является сеть Интернет. 

Ежедневно человек проводит большое количество своего рабочего и 

свободного времени в сети. Интернет помогает человеку в саморазвитии, 

способствует развитию интеллектуальных способностей, дает возможность 

общения с разными людьми, находящимися даже на разных континентах и 

многое другое. 

Однако помимо положительных свойств интернета существует и 

негативная, которая может причинить вред не одному человеку: торговля 

оружием, распространение запрещённых веществ, мошенничество, вербовка. В 

глобальной сети размещаются противоправные материалы пропагандистского 

характера, направленные на возбуждение ненависти либо вражды. Если 

совершение террористических актов посредством Интернета и других 

информационных сетей пока не получило широкого распространения, то 

использование сети Интернет как вспомогательного средства для совершения 

преступлений уже давно взято на вооружение террористическими группами. 

В последнее время участились случаи вступления молодёжи в 

экстремистские организации. Согласно статистике Росстата за 2021 год 

основной возрастной контингент в интернете составляют люди от 14 до 30 лет. 

Им обещают материальные и духовные блага, возможность быстро и легко 

реализовать себя в жизни, достичь всего, о чём они мечтали. Большинство 

экстремистских организаций ориентированы на подрастающее поколение, что 

угрожает национальной безопасности и традиционным устоям любого 

государства. Основную массу международных террористических организаций 

(далее – МТО) составляет молодежь, которая в силу ряда социально-

психологических, физиологических и демографических особенностей наиболее 

восприимчива к идеологическому воздействию. Приоритетное внимание эти 

группировки уделяют следующим категориям молодежи: 

  молодежь, способная воевать на стороне террористов и совершать 

террористические акты;  
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  подготовленные специалисты различных сфер профессиональной 

деятельности (медики, нефтяники, дорожники, специалисты в области 

сельского хозяйства, химии и физики, переводчики);  

  лица, готовые действовать на территории стран проживания, в том 

числе до определенного времени оседая в «спящих ячейках» и проводя 

идеологическую (вербовочную) работу;  

  радикально настроенные религиозные деятели;  

  специалисты в области IT-индустрии, призванные обеспечивать 

деятельность МТО на качественно новом технологическом уровне, 

осуществлять акты кибертерроризма, а также организовывать 

пропагандистскую работу в сети Интернет. 

Индивидуальные мотивы людей, согласившихся на вербовочные 

предложения международных террористических организаций, предметно 

отражена в исследовании, проведенном отделением Антитеррористического 

центра СНГ по Центрально-азиатскому региону (г. Бишкек, Республика 

Кыргызстан) в начале 2015 года. Она включает в себя:  

1) идеологические мотивы, религиозного толка:  

  совершить богоугодное дело, чтобы попасть в рай;  

  борьба против кафиров и врагов ислама;  

  борьба против «грешников» и «управляемых ими»;  

  построение «Исламского государства»;  

2) идеологические мотивы, не связанные с религией: 

  желание действовать и быть активными строителями своей жизни 

и общества; 

  желание бороться за свободу и справедливость;  

  необходимость иметь социальный идеал;  

  желание быть защитником слабых (женщин, детей, стариков);  

  готовность бороться против «кафирского» режима Б. Асада. 

Экстремисты изыскивают доступные пути, чтобы вступать в дискуссии, 
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спорить, отстаивать свою идеологию, убеждения в интернет-пространстве. 

Международные террористические организации активно используют ресурсы 

сети Интернет, и, как правило, проводят агитационную и вербовочную 

деятельность, направленную на увеличение числа их сторонников. 

За 2016 год органы прокуратуры Российской Федерации передали в суды 

порядка 662 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности, 

пишется в отчете надзорного ведомства. В 2017 году было выявлено 785 лица, 

совершившего преступления экстремистской направленности. В 2018 

последовал спад преступлений по 282 статье УК РФ. — 674 случая. По 

статистике верховного суда РФ около 70 % совершённых преступлений были 

зафиксированы в социальных сетях. 

Можно выделить несколько основных проблем, которые мешают 

успешному противодействию экстремизма в сети Интернет:  

1) отсутствие взаимодействия на международном уровне по вопросам 

правового регулирования функционирования Интернета, борьбы с 

преступностью;  

2) отсутствие правовых механизмов и технических возможностей по 

противодействию анонимности пользователей сети Интернет (например, VPN 

— обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или 

несколько сетевых соединений поверх другой сети);  

3) активная деятельность криминалитета, выражающаяся в 

совершенствовании средств, методов, способов совершения преступлений и 

сокрытия следов. 

В целях противодействия кибертерроризму на территории РФ следует 

рассмотреть опыт зарубежных стран, в частности Китайской Народной 

Республики. Китай — мировой лидер по количеству пользователей Интернета, 

а также единственная страна в мире, где реализована программа 

широкомасштабного ограничения доступа к деструктивной информации, 

соответсвенно его опыт борьбы с кибертерроризмом уникален и может 

представлять интерес для российских криминологов.  
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Впервые в КНР ответственность за посягательства на компьютерную 

безопасность была установлена Постановлением Государственного Совета 

Китайской Народной Республики «О компьютерной безопасности 

информационных систем» от 18 февраля 1994 г. № 147. Статья 23 этого 

нормативного акта предусматривала ответственность за намеренное внедрение 

и распространение компьютерных вирусов, устанавливая за такого рода деяния 

наказание в размере до 5000 китайских юаней для физических лиц и до 15000 

— для юридических, а также конфискацию полученных незаконных доходов в 

результате распространения компьютерного вируса. 

Существенным вкладом в борьбу с киберпреступлениями стало принятие 

14 марта 1997 г. на пятой сессии Всекитайского собрания народных 

представителей новой редакции Уголовного кодекса Китая (УК КНР). В 

частности, ст. 285 УК КНР устанавливала ответственность за незаконный 

доступ к компьютерной информации государственной важности либо 

связанной с обороноспособностью, а также к данным о прорывных технологиях 

и научных открытиях. Статья 286 УК КНР устанавливала уголовную 

ответственность за удаление, искажение, внесение компьютерной информации, 

вызвавшей нарушение работы и существенные последствия, а также за 

намеренное создание и распространение компьютерных вирусов. Статья 287 

УК КНР признавала преступным использование компьютера для финансового 

мошенничества, кражи, хищения, присвоения государственных средств, 

хищения государственной тайны и другие подобные деяния. Стоит отметить, 

что данные статьи включены в раздел «Преступления против порядка 

управления» (ст. 277–367). Это свидетельствует о том, что данные статьи были 

направлены не только на защиту экономических интересов Китая, но и прежде 

всего на повышение уровня информационной безопасности государства. 

В то же время упоминание Интернета и компьютерных технологий есть в 

ряде статей УК КНР, устанавливающих ответственность за преступления 

экономической направленности, что присуще и российскому уголовному 

законодательству. 
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Китай, как и большинство азиатских стран, после событий 11 сентября 

2001 г. существенно ужесточил антитеррористическое законодательство. Так, 

на 25-м заседании Постоянного комитета девятого Всекитайского собрания 

народных представителей КНР 29 декабря 2001 г. были приняты Поправки № 3 

в уголовное законодательство. Как зафиксировано в преамбуле этих поправок, 

их цель — установить наказуемость террористических преступлений для 

обеспечения безопасности государства, жизни и имущества людей, а также для 

поддержания общественного порядка. Основываясь на изменениях в УК КНР, 

китайские власти в настоящее время применяют к сепаратистам Уйгурского 

района и Тибета термин «террористы». В частности, террористами признаются 

члены организации «Исламское движение Восточного Туркестана», требующей 

создания единого исламского государства и обращения в ислам всего 

китайского населения, а сама организация признана террористической. 

На сегодняшний день в УК КНР значительное количество статей 

полностью или частично посвящено киберпреступлениям. Кроме упомянутых 

выше статей, включенных в УК КНР в 1997 г., изменена ст. 246 кодекса. В ней 

предусмотрена ответственность за оскорбление посредством информационной 

сети, приведшее к серьезным последствиям. Новая редакция ст. 287а УК КНР 

«Пособничество совершению преступлений посредством информационных 

сетей» криминализирует деяния, выражающиеся в предоставлении доступа, 

организации платежей, осуществлении коммуникаций. Статья 286 УК КНР, в 

редакции 1997 г. устанавливавшая уголовную ответственность за искажение 

информации, нарушение работы компьютерных систем и распространение 

вирусов, в настоящее время признает преступными действия, нарушающие 

требования по информационной безопасности, предъявляемые к 

предоставлению интернет-доступа. Отсылка к информационным сетям 

появилась и в статьях, устанавливающих уголовную ответственность за 

террористическую деятельность. 

Статья 291 УК КНР в числе других деяний устанавливает 

ответственность за распространение слухов о радиоактивной, химической или 
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другой угрозе с целью намеренного нарушения общественного порядка, т.е. 

распространения в Интернете так называемой фальшивой террористической 

информации. 

По опубликованным данным, Китай уже который год входит в тройку 

самых атакуемых зарубежными киберпреступниками стран. Китайские власти 

неоднократно подчеркивали высокую виктимизацию страны по причине 

иностранных кибератак. Они также обеспокоены отсутствием со стороны 

западных стран интереса к реальному сотрудничеству в борьбе с 

киберпреступностью, тогда как более 70 % зараженных компьютеров, 

атакующих сети Китая, расположены за рубежом. Согласно докладу Perception 

Report Computer Emergency Team, в 2011 г. 8,9 млн китайских компьютеров 

подверглись нападению с 47 тыс. иностранных интернет-адресов, сделав Китай 

крупнейшей в мире кибержертвой. 

Наиболее известной мерой китайского правительства по 

противодействию распространению деструктивной информации, в том числе 

террористической, является так называемый «Золотой щит» (Golden Shield) — 

общенациональный электронный барьер, фильтрующий и контролирующий 

информационные потоки таким образом, что все интернет-данные 

пользователей в Китае проходят через ограниченное число контрольно-

пропускных пунктов (шлюзов), управляемых ограниченным числом компаний, 

предоставляющих доступ в Интернет. 

Данный проект стартовал в 1998 г., и в 2006 г. весь Интернет попал под 

контроль названной государственной системы. С этого времени любой 

интернет-пользователь, находящийся на территории Китая, не может получить 

доступ к сайтам, распространяющим террористические сведения или призывы, 

а также к любой другой информации протеррористического толка. Данное 

техническое средство направлено не только на борьбу с терроризмом, но и в 

целом на ограничение доступа к антиправительственной, аморальной 

(порнография, насилие) и преступной (пропаганда употребления наркотиков, 

антисоциального поведения) информации. Такие меры препятствуют 
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формированию антисоциальных установок у пользователей сети Интернет, что 

может быть полезным и для противодействия использованию в 

противоправных целях и русскоязычного Интернета. 

Китай достаточно жестко подходит к регулированию размещения 

информации в сети Интернет и доступа к ней. В отличие от большинства стран, 

в КНР компании, предоставляющие доступ в Интернет, или компании, 

предоставляющие услуги размещения информации на своих сайтах, несут 

ответственность за размещенную информацию.  

Компании, предоставляющие доступ в Интернет, должны обеспечить 

технические средства контроля и блокирования информации, которую 

китайское правительство считает нежелательной. Такая запрещенная 

информация определяется по девяти позициям, а именно информация 

признается запрещенной, если она: 

  противоречит основным принципам, которые заложены в 

Конституции, законах, или правилам управления; 

  подрывает правящий режим государства или систему социализма;  

  оспаривает государственную власть или саботирует единство 

государства;  

  подстрекает этническую вражду или расовую дискриминацию; 

  распространяет слухи, нарушающие общественный порядок;  

  распространяет архаичные суеверия, непристойности, 

порнографию или азартные игры; подстрекает насилие, убийство или террор; 

подстрекает других к совершению правонарушений; 

  публично оскорбляет или порочит других; 

  наносит вред репутации или интересам государства; 

  имеет содержание, запрещенное законами или административными 

нормативно-правовыми актами. 

Как видно из приведенного перечня, большинство категорий 

запрещенной информации можно отнести к так называемой 

протеррористической информации, которая как угрожает государству и 



 
 

94 

 

принципам, заложенным в Конституции, так и подрывает общественный 

порядок, подстрекает к насилию и вражде. 

Китайское законодательство по запрету на распространение 

протеррористической и антиправительственной информации часто 

подвергается критике. Одним из основных критикуемых недостатков является 

отсутствие строгих правил отнесения информации к той или иной категории. 

Пользователи Сети не всегда могут предугадать и предсказать отнесение 

конкретной информации к запрещенной (преступной), так как правила 

заменены общими принципами достаточно широкого толкования. 

Оценивать эффективность предпринятых китайским государством мер по 

противодействию кибертерроризму достаточно сложно, так как официальная 

статистика по киберпреступлениям и террористическим актам не публикуется. 

Если взять сведения, которые на протяжении многих лет собираются из 

общедоступных источников Национальным консорциумом по изучению 

терроризма и реагирования на терроризм, то максимальное количество 

терактов в Китае приходится на 1996 г. — более 60 и 2014 г. — 387. 

Тем не менее, если сравнивать статистику по терактам с данными по 

другим азиатским странам, в которых существуют очаги сепаратизма, 

например Индонезии и Филиппинам, то Китай существенно выигрывает на их 

фоне. В то же время имеются нерешенные проблемы по ряду направлений 

антитеррористической деятельности, в частности в сфере ограничения доступа 

к распространяемой в террористических целях информации. 

Существует много методов обхода китайского общенационального 

электронного барьера. Статьи на эту тему стали появляться сразу после начала 

работы «Великого китайского интернет-щита» 

Так, несмотря на использование «Великого китайского интернет-щита», 

Китай лидирует по количеству компьютеров, входящих в хакерские ботнеты, 

т.е. в сети компьютеров, находящихся под контролем хакеров. Именно 

компьютеры ботнета могут использоваться для массированных атак на 

правительственные интернет-сайты и коммуникационные узлы, более того, 
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многие исследователи считают их основным источником широкомасштабных 

атак в Интернете. 

Существенным препятствием на пути борьбы с террористической и иной 

антиправительственной деятельностью в китайском сегменте сети Интернет 

является большое количество незарегистрированных интернет-кафе, откуда 

любой потенциальный киберпреступник может выходить в глобальную сеть 

анонимно. Несмотря на то, что китайские власти неоднократно предпринимали 

меры по закрытию нелегальных интернет-кафе (в 2002–2003 гг. было закрыто 

около 43 тыс. таких заведений), проблема остается достаточно насущной. 

Нелегальные интернет-кафе по-прежнему используются для доступа к 

запрещенной информации. Каждая новая волна рейдов против 

неконтролируемого распространения информации и анонимного доступа через 

интернет-кафе выявляет десятки тысяч вновь открытых нелегальных заведений. 

Например, в 2014 г. Министерством культуры их было закрыто 14 тыс. Таким 

образом, можно констатировать, что предпринимаемые китайским 

правительством меры в отношении пользователей интернет-кафе еще 

малоэффективны. 

Опыт Китая по противодействию кибертерроризму показывает, что 

использование Интернета в террористических целях представляет серьезную 

опасность, и необходимо как дальнейшее развитие антитеррористического 

законодательства, так и совершенствование антитеррористической практики в 

указанной сфере, изучение практики использования сети Интернет в 

террористических целях. 

Выходом из сложившейся ситуации в РФ является проведение 

последовательной работы по следующим направлениям: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы на основе 

мониторинга зарубежного законодательства;  

2) разработка эффективных технических средств противодействия 

распространению идей экстремизма в сети Интернет;  

3) международное сотрудничество и обмен передовым опытом;  
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4) подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

способных противостоять современной преступности. 

Насущной является необходимость в качественном улучшении методов 

профилактики, которая должна быть нацелена на нейтрализацию объективных 

факторов, способствующих совершению преступлений; корректирующее 

воздействие, снижающий криминогенный потенциал субъективного фактора — 

умысел совершения преступлений; внесение дисфункции в цепочку 

криминогенных взаимодействий объективных и субъективных факторов, 

ведущее к саморазрушению самого процесса приближения к посягательству на 

совершение преступления. 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) предусматривает 

следующие направления государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму в сфере образования и государственной молодежной политики, 

носящие преимущественно профилактический характер и нацеленные на 

молодежь: 

1) включение в региональные и муниципальные программы по 

развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по 

формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

этносам и религиям;  

2) организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного 

досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и 

отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного 

потенциала, культурного роста граждан;  

3) осуществление мер государственной поддержки системы 

воспитания молодежи на основе традиционных для российской культуры 

духовных, нравственных и патриотических ценностей. 

Приведем ниже ряд причин, обуславливающих необходимость 

противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.  
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Во-первых, в условиях роста радикализации сознания молодежи, 

экстремизма, усиления распространения идеологии терроризма, а также 

возрастания террористических угроз именно молодежь становится основной 

«группой риска», которая наиболее подвержена негативному влиянию. 

Следовательно, задача по профилактике и противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде становится чрезвычайно 

важной. 

Во-вторых, уровень знаний учащихся в области экстремизма и 

терроризма, а также тех проблем социально-политического характера, которые 

они влекут за собой, в настоящее время однозначно недостаточен. 

В-третьих, существует необходимость выработки наиболее действенных 

форм и методов работы молодежью, которые позволят заинтересовать и 

вовлечь их в совместную деятельность, направленную на противодействие 

распространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе. 

Складывающаяся международная обстановка, внутриполитическая 

ситуация и тенденции развития информационно-телекоммуникационных 

технологий позволяют прогнозировать дальнейшее нарастание объемов 

использования информационных сетей в экстремистской и террористической 

деятельности. А своевременное предотвращение и пресечение имеющихся 

угроз зависит от эффективности, систематичности и согласованности 

проводимых мероприятий, а также от качества взаимодействия всех 

правоохранительных органов Российской Федерации и всех заинтересованных 

иностранных государств.  

Рассмотренная выше информация позволяет сделать вывод, что для 

эффективного противодействия идеологии терроризма и экстремизма в России 

будет полезно опереться на опыт Китайской Народной Республики в данной 

сфере. 
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Плысс Е.А., 

студентка института цифровых технологий,  

электроники и физики АлтГУ, г.Барнаул 
 

Плысс Е.А. ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ КОНТРПРОПАГАНДЫ КАК 

СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЛИЯНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Главной особенностью современного общества является сеть Интернет. 

Ежедневно человек проводит большое количество своего рабочего и 

свободного времени в сети. Интернет помогает человеку в саморазвитии, 

способствует развитию интеллектуальных способностей, дает возможность 

общения с разными людьми, находящимися даже на разных континентах и 

многое другое. Однако помимо положительных свойств интернета существует 

и негативная, которая может причинить вред не одному человеку: торговля 

оружием, распространение запрещённых веществ, мошенничество, вербовка. В 

глобальной сети размещаются противоправные материалы пропагандистского 

характера, направленные на возбуждение ненависти либо вражды. В последнее 

время участились случаи вступления молодёжи в экстремистские организации. 

Согласно статистике Росстата за 2017 год основной возрастной контингент в 

интернете составляют люди от 14 до 30 лет. Им обещают материальные и 

духовные блага, возможность быстро и легко реализовать себя в жизни, 

достичь всего, о чём они мечтали. Большинство экстремистских организаций 

ориентированы на подрастающее поколение, что угрожает национальной 

безопасности и традиционным устоям любого государства.                

    Основную массу международных террористических организаций 

составляет молодежь, которая в силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчива к 

идеологическому воздействию. Приоритетное внимание МТО уделяют 

следующим категориям молодежи:  

− молодежь, способная воевать на стороне террористов и совершать 

террористические акты;  
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− подготовленные специалисты различных сфер профессиональной 

деятельности (медики, нефтяники, дорожники, специалисты в области 

сельского хозяйства, химии и физики, переводчики); 

− лица, готовые действовать на территории стран проживания, в том 

числе до определенного времени оседая в «спящих ячейках» и проводя 

идеологическую (вербовочную) работу;  

− радикально настроенные религиозные деятели;  

− специалисты в области IT-индустрии, призванные обеспечивать 

деятельность МТО на качественно новом технологическом уровне, 

осуществлять акты кибертерроризма, а также организовывать 

пропагандистскую работу в сети Интернет. 

Экстремисты изыскивают доступные пути, чтобы вступать в дискуссии, 

спорить, отстаивать свою идеологию, убеждения в интернет-пространстве. 

Международные террористические организации активно используют ресурсы 

сети Интернет, и, как правило, проводят агитационную и вербовочную 

деятельность, направленную на увеличение числа их сторонников 

     Можно выделить несколько основных проблем, которые мешают 

успешному противодействию экстремизма в сети Интернет: 1) отсутствие 

взаимодействия на международном уровне по вопросам правового 

регулирования функционирования Интернета, борьбы с преступностью ; 

 2) отсутствие правовых механизмов и технических возможностей по 

противодействию анонимности пользователей сети Интернет (например, VPN 

— обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или 

несколько сетевых соединений поверх другой сети); 

 3) активная деятельность криминалитета, выражающаяся в 

совершенствовании средств, методов, способов совершения преступлений и 

сокрытия следов. 

 Выходом из сложившейся ситуации является проведение 

последовательной работы по следующим направлениям: 

 1) совершенствование нормативно-правовой базы на основе мониторинга 
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зарубежного законодательства;  

2) разработка эффективных технических средств противодействия 

распространению идей экстремизма в сети Интернет; 

 3) международное сотрудничество и обмен передовым опытом; 

 4) подготовка соответствующих профессиональных кадров, способных 

противостоять современной преступности. 

Насущной является необходимость в качественном улучшении методов 

профилактики, которая должна быть нацелена на нейтрализацию объективных 

факторов, способствующих совершению преступлений; корректирующее 

воздействие, снижающий криминогенный потенциал субъективного фактора — 

умысел совершения преступлений; внесение дисфункции в цепочку 

криминогенных взаимодействий объективных и субъективных факторов, 

ведущее к саморазрушению самого процесса приближения к посягательству на 

совершение преступления. 

Чаще всего при помощи Интернета совершаются публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, так как их размещение в 

глобальной сети не представляет особых сложностей. Через Интернет может 

происходить возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Через Интернет может быть организовано 

экстремистское сообщество, например путем сговора и приискания 

соучастников. 

В последнее время активно используются «игровые» способы вовлечения 

в экстремистскую деятельность. Примером киберэкстремистской угрозы в 

компьютерных играх является «Carmageddon». Суть игры: сидя за рулем 

гоночной машины, задавить как можно больше людей, собак, коров и овец. 

Сейчас трудно найти игру, в которой не было бы насилия, и они становятся 

более доступными для пользователей. 

Любая социальная проблема имеет причинно-следственные связи. Для 

того чтобы решить социальную проблему, необходимо в первую очередь 

выявить причины ее возникновения или условия, ее провоцирующие. 



 
 

101 

 

Рассмотрим причины развития киберэкстремизма в целом и киберэкстремизма 

в молодежной среде в частности. 

Специалисты отмечают, что в основе экстремистских проявлений лежат 

прежде всего социальные причины: 

– экономические – социальное неравенство, бедность, падение 

жизненного уровня, ухудшение жизненных перспектив значительной части 

населения (и в первую очередь молодежи); 

– культурные – доминирование в обществе настроений хандры, 

социальной и личной нереализованности, неполноты бытия, страх перед 

будущим; 

– политические – подавление властями оппозиции и инакомыслия, 

блокирование легитимной самодеятельности индивида, амбиции лидеров 

политических партий, ориентации лидеров политического процесса на 

экстремальные средства политической деятельности. 

Отдельно среди причин развития киберэкстремизма можно отметить 

высокий потенциал киберпространства для культивирования экстремизма в 

целом, а учитывая интерес молодежи к всемирной паутине – и молодежного в 

частности. Эта среда в незначительной степени подвержена цензуре, любой 

ресурс здесь может быть в любой момент перемещен на новое место, и, кроме 

того, доступ к ресурсам не ограничен географически. Механизм, 

препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах 

общенациональных газет и телеканалов, не срабатывает столь же эффективно в 

киберпространстве. Это делает Интернет благоприятной средой для 

пропаганды экстремистских идей. Таким образом, в настоящее время 

киберпространство стало расцениваться экстремистскими идеологами как 

наиболее привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и 

борьбы. 

Анализ социального пространства в Интернет показывает, что 

экстремизм в нем развивается с огромной скоростью, группы появляются 

каждый день и быстро набирают себе сторонников. Администрация 
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социальных сервисов не в состоянии оперативно реагировать на появления 

киберэкстремистских групп, так как сайты появляются внезапно, часто меняют 

формат, а затем так же стремительно исчезают – или во многих случаях 

создают видимость исчезновения, меняя свой адрес, но сохраняя содержание. 

Как правило, обнаружить виновных в Интернете очень сложно, поскольку они 

действуют через один или несколько компьютеров с измененными IP-адресами. 

В большинстве случаев размещение информации на серверах в Интернете 

проводится через хостинговые организации. Все это затрудняет 

идентификацию и определение местоположения пользователя сети, 

обеспечивает высокую степень анонимности, осложняя поисковые 

мероприятия и формирование доказательственной базы. 

Особенно быстро киберкстремизм распространяется в молодежной среде. 

Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, молодые люди и девушки 

большую часть своего времени проводят в виртуальном мире, а именно: 

общаются в соцсетях, «сидят» день и ночь в чатах, смотрят фильмы, 

видеоролики, качают софт для своего ноутбука или планшета, играют в онлайн 

игры и многое другое. Еще одним немаловажным фактором является 

юношеский максимализм. В 15–20 лет молодёжь особенно трепетно относится 

к проблемам, воспринимает информацию больше эмоционально, нежели 

рационально. Поэтому чаще всего киберэктремизму подвержены молодые 

«горячие» головы, желающие изменить всё, всех, и сиюминутно. В-третьих, 

любопытства молодым людям не занимать. Всё новое и неизведанное вызывает 

у них дикое желание попробовать, посмотреть, поучаствовать. Поэтому любое 

новое течение, навеянное модой, принимается нашей молодёжью на ура, ведь 

это такая прекрасная возможность выделиться, не быть как все, выразить свою 

точку зрения, проявить внутренние таланты, вступая в то или иное течение. 

Кроме того, в это время подросток озабочен желанием найти свою 

группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой 

примитивной схеме «мы» –«они». Также этому возрасту присуща неустойчивая 

психика, легко подверженная внушению и манипулированию. Этим 
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подсознательным запросам как нельзя лучше соответствуют экстремистские 

субкультуры с их четким разделением на «наших» и «ненаших» и четко 

провозглашенными границами добра и зла (а также зримыми образами этого 

зла в лице «чужих» – негров, евреев, кавказцев и т.д.). 

К причинам, порождающим экстремистские настроения в молодежной 

среде, необходимо отнести не только социально-экономические противоречия 

современного общества, но и культурно-воспитательные проблемы: изменение 

ценностных ориентаций, распад прежних моральных устоев, отсутствие 

стремления к единению всех народов, проживающих на территории России. 

Кризис духовных ценностей, сопровождающийся «дефицитом» идеалов среди 

молодого поколения, все чаще приводит к тому, что многие молодые люди, 

которые не видят для себя жизненной перспективы, встают на путь насилия. 

Для многих из них обращение к насилию – это своеобразный (хотя и 

извращенный) способ вступить в контакт с тем обществом, которое игнорирует 

их проблемы. Возмущение, отчаяние и протест, связанные с вступлением 

молодежи в самостоятельную жизнь и с различными социальными проблемами, 

все чаще вызывают в ее среде самые различные, основанные на отчаянии 

агрессивные настроения, которые принимают крайне экстремистские формы. 

Когда отсутствует общегосударственная идеология, привлекательная и 

разделяемая большинством населения, на поверхность всплывают и 

используются экстремистскими элементами различные деструктивные 

идеологические концепции, в основе которых доминируют такие 

разъединяющие и разрушительные идеи, как ксенофобия, национализм, расизм, 

клерикализм, воинствующий исламизм. 

Как отмечалось ранее, наличие проблемы порождает потребность в ее 

разрешении. Приоритетность решения социальной проблемы напрямую 

зависит от степени риска или опасности для жизнедеятельности большинства 

членов общества ее последствий. То есть чем разрушительнее для общества 

являются последствия социальной проблемы, тем скорее ее нужно решать. 

Определим, к каким последствиям может привести киберэкстремизм в 



 
 

104 

 

молодежной среде. 

Результатом развития киберэкстремизма становится формирование и 

обострение у молодежи таких качеств, как жестокость, нетерпимость, 

вспыльчивость. В итоге молодые люди переносят применение насильственных 

действий из виртуального пространства в «реальную» действительность. 

Параллельно развитию киберэкстремизма растет преступность среди 

молодежи. Увлекшись борьбой и «расправой над всеми» в киберпространстве, 

человек не замечает, как начинает рушить все вокруг себя. Все чаще в СМИ 

встречаются сообщения о том, как школьник расстрелял (покалечил) своих 

одноклассников или группа подростков издевалась над лицом без 

определенного места жительства и т.п. Таким образом, киберэкстремизм 

отрицательно влияет на функционирование общества, формируя негативные 

черты среди молодежи. 

Рост масштабов проблемы, а также ее отрицательное влияние на развитие 

подрастающего поколения (ресурс национальной безопасности, гарант 

поступательного развития общества и социальных инноваций) свидетельствует 

о том, что она требует выработки конкретных решений по ее исправлению. 

Чтобы устранить проблему, необходимо в первую очередь ликвидировать или 

ослабить причины ее возникновения. Для решения данной проблемы 

необходимо: 

1) улучшить уровень жизни населения (создать условия, при которых 

молодые люди могли бы быть уверенны в завтрашнем дне); 

2) активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей и 

традиций (патриотизма, веротерпимости); 

3) развивать доступную культурно-досуговую среду; 

4) отслеживать и устранять информацию экстремистского характера; 

5) ввести цензуру компьютерных игр; 

6) повышать информированность молодых людей о данной проблеме, 

научить их противостоять ей. 

Выделим основные методы борьбы с террористической и экстремистской 
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идеологией. 

Разоблачение идеологии терроризма и экстремизма 

Во взаимодействии с религиозными и общественными организациями 

необходимо сформировать в обществе устойчивое понимание общественного 

неприятия идеологии экстремизма и терроризма. Для разоблачения этой 

идеологии в сети Интернет целесообразно использовать технологии 

аргументации и контраргументации, которые при правильном применении 

способствуют достижению убеждающего эффекта. 

Аргументация – способ воздействия на позицию другого, а не 

демонстрация собственных достижений. Чтобы добиться успеха, надо 

действовать (излагать информацию) в рамках логики оппонента. Если другой 

человек не понимает или не принимает Ваших аргументов, необходимо 

изменить свои доводы, приспособив их к логике рассуждений оппонента. Ваша 

цель добиться не того, чтобы Ваш оппонент перестал возражать, а того, чтобы 

он понял и принял предлагаемое решение. 

Контраргументация – выдвижение своих доводов (контраргументов) для 

опровержения аргументов и выводов оппонента. 

При построении аргументации (и контраргументации) важно: 

 правильно подбирать формулировки для сообщения собеседнику 

необходимой информации, стремиться к лаконичности, следить за тем, чтобы 

формулировки были точными и понятными для собеседника; 

 необходимо ориентироваться на собеседника: оперировать его 

понятиями и терминами, опираться на признаваемые им критерии и аргументы, 

учитывать его интересы, цели и мотивы; 

 аргументы должны быть достоверными для собеседника; 

 полезно делать свое изложение как можно более наглядным: 

использовать вспомогательные средства (схемы, расчеты, инфографические 

материалы), образные выражения (сленг, метафоры, пословицы, поговорки), а 

также сравнения, понятные собеседнику и опирающиеся на его жизненный 

опыт; 
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 вести аргументацию корректно по отношению к собеседнику: 

открыто признавать его правоту, избегать пустословия, не стараться его 

запутать, избегать манипулятивных и спекулятивных приемов воздействия; 

 следует избегать излишней убедительности, которая может быть 

расценена как давление и вызовет отпор со стороны.  

Приемы построения диалога с потенциальным вербовщиком 

«Фундаментальный метод» — предоставление собеседнику фактов и 

цифр, подтверждающих доказываемые тезисы и положения. 

Малопродуктивным приемом аргументации является прямое 

непрерывное изложение доказательства. Лучше использовать метод 

«поэтапного согласия», при котором вся логическая цепь доказательства 

разбивается на отдельные отрезки и после каждого отрезка следует пауза и 

обращение к собеседнику, выяснение его согласия или несогласия, возникших 

у него возражений и вопросов. 

Многие из возникающих возражений можно предвидеть заранее, и тогда 

полезно использовать прием «противопоставления аргументации» — «да, … 

но…», когда вы соглашаетесь с доводами против вашей позиции, но 

подчеркиваете, что эти слабые ее стороны перевешиваются сильными 

аргументами в ее защиту. Таким образом, с одной стороны, выражается 

согласие с оппонентом и уважение его позиции, а с другой – он лишается 

возможности использовать приведенные вами соображения против вас. 

«Метод кусков» — расчленение высказывания собеседника на отдельные 

части: «это точно», «насчет этого существуют различные точки зрения», «это 

полностью ошибочно». 

«Метод противоречия» — основан на выявлении противоречий в 

аргументации собеседника. 

«Метод видимой поддержки» — демонстрация согласия с приведенными 

доводами оппонента, а затем – выдвижение контраргументов. 

Нейтрализация замечаний 

Для того, чтобы достойно встретить замечания и возражения, необходимо 
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знать, что и когда следует отвечать. Это зависит, прежде всего, от типа, к 

которому относится высказанное замечание. 

 Невысказанные замечания, то есть те, которые собеседник не 

успевает, не хочет или не может высказать. Для нейтрализации подобных 

замечаний Вам необходимо перейти к диалогу, активизировать собеседника 

при помощи открытых вопросов. 

 Отговорки, то есть замечания, не связанные с предыдущей 

аргументацией, по существу не являющиеся настоящими замечаниями, и 

служащие лишь проявлением нежелания собеседника продолжать беседу или 

открыто высказываться по обсуждаемому вопросу — примите их к сведению и 

не дискутируйте по этому поводу. 

 Предубеждения, выражающиеся в виде неприятных замечаний, 

имеющих под собой эмоциональную почву. В этом случае логические 

аргументы не действенны. Прежде чем продолжать дискуссию необходимо 

подробнее выяснить мотивы и точку зрения собеседника, обсудить 

аналогичные случаи. И только после тщательного разбора ситуации переходить 

к логической контраргументации. 

Порядок применения контрпропагандистских приемов 

Эффективность информационно-пропагандистских методик 

противодействия идеологии терроризма будет определяться не только 

деятельностью государственных структур, но во многом будет зависеть от 

вовлечения в этот процесс институтов гражданского общества, общественных 

организаций, бизнеса. Изменение обыденного сознания отдельного человека 

сопряжено с пониманием на сознательном уровне явления терроризма с точки 

зрения безопасности самого человека, его семьи, родных и близких людей. Это 

связано с тем, что терроризм как культ насилия имеет преимущества перед 

всеми другими социально-политическими, правовыми, экономическими, 

психологическими и т.д. методами разрешения общественных противоречий и 

конфликтов. 

Террористические акты, совершаемые в разных формах, формируют и 
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усиливают в обществе чувство страха, обеспокоенности, обесценивают 

человеческую жизнь. Другая сторона этого явления состоит в том, что 

экстремизм и терроризм реально приводят к ограничению государственных 

гарантий и свобод личности, изменению норм правового демократического 

государства. В этой связи реализация информационно-пропагандистских 

методов происходит следующим образом: 

1) активным проведением информационно-политических мероприятий, 

влияющих на ценностные установки населения. Разработкой системы 

социальной рекламы по пропаганде антитеррористических ценностей. Особое 

внимание следует уделять максимально широкому охвату потенциальной 

аудитории путем использования подобных материалов в ходе работы в 

Интернете; 

2) искоренением элементов насилия из широкого спектра идеологий, 

которые оправдывают его использование для достижения стоящих перед 

конкретными людьми или группами граждан политических и любых иных 

целей; 

3) совершенствованием механизмов предупреждения антироссийских 

политических и информационно-пропагандистских акций, прежде всего за 

рубежом, проводимых с использованием т.н. «чеченского фактора», 

«черкесского вопроса», которые негативно влияют на обстановку в различных 

регионах РФ, общественно-политическую ситуацию в России в целом и на ее 

международный авторитет. Данный механизм должен базироваться на 

развенчании существующих мифов о т.н. «геноциде черкессого народа», 

«несправедливом выселении чеченского или крымско-татарского народов» и 

др. 

4) проведением единой для всех органов государственной власти 

информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование 

негативного отношения общества к радикальным религиозным, 

экстремистским и террористическим объединениям. Подготовкой 

квалифицированных пропагандистов (особенно на муниципальном уровне), 
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пользующихся доверием тех групп, в которых осуществляется 

контрпропагандистская работа; 

5) созданием эффективной системы просвещения граждан об опасности 

терроризма, религиозной нетерпимости, геноцида, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

Своевременное предотвращение и пресечение имеющихся угроз зависит 

от эффективности, систематичности и согласованности проводимых 

мероприятий, а также от качества взаимодействия всех правоохранительных 

органов Российской Федерации и всех заинтересованных иностранных 

государств. 
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Научное издание 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И ИНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИДЕОЛОГИЙ 

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Сборник научных статей 
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