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16 декабря 2022 года на базе Юридического института ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» прошла V Всероссийская научно-

практическая конференция «Противодействие криминальной идеологии в 

образовательных организациях». Проведение конференции предусмотрено 

Планом противодействия терроризму и экстремизму в Алтайском крае 

Правительства Алтайского края. 

В организации и проведении конференции приняли участие 

представители Министерства образования и науки Алтайского края, 

Экспертного совета по выработке информационной политики противодействия 

идеологии терроризма в Алтайском крае Антитеррористической комиссии  

Алтайского края. Координационного центра по формированию у молодежи 

активной гражданской позиции, профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, противодействии идеологии терроризма и 

профилактики экстремизма ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», Регионального антитеррористического научно-методического 

центра Юридического института ФБГОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», созданного в 2020 году по решению Антитеррористической 

комиссии Алтайского края – инициатора проведения конференции, а также  

образовательных и волонтерских организаций ряда регионов России, 

Республики Казахстан. 

Конференция проведена в целях формирования платформы по 

взаимодействию и координации профилактической работы между органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, образовательными 

организациями Алтайского края, регионов России в сфере профилактики 

идеологии терроризма, экстремизма, деструктивного поведения  обучающихся. 

Обсуждения вопросов стратегии и тактики профилактической работы среди 

студенческой молодежи в свете реализации основных нормативных правовых 

документов и рекомендаций официальных документов (Планов, Программ) 
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федерального и регионального уровней.   с участием студентов, общественных 

организаций. 

Особую актуальность сегодня представляет реализация в 

образовательных организациях Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

09.11.2022 года: 

- противодействие распространению деструктивной идеологии; 

- Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с 

молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных 

отношений, СМИ, международного сотрудничества. 

В своих выступлениях участники конференции акцентировали внимание 

на повышение эффективности профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях, участие студенческой молодежи 

в профилактической работе. Отмечены также и проблемы в вопросах 

взаимодействия между образовательными организациями, органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами на местах. Высказаны 

конкретные предложения по совершенствованию воспитательно-

профилактической работы в вузах и иных образовательных организациях. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

Мазуров В.А., 

доцент кафедры уголовного  

права и криминологии АлтГУ,  кандидат юридических наук, доцент,  

член Экспертного совета по выработке информационной политики в 

сфере профилактики терроризма  

при Антитеррористической комиссии Алтайского края  

 

Мазуров В.А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В МИРЕ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНИМИ И ВНУТРЕННИМИ ДЕСТРУКТИВНЫМИ 

СИЛАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 

Мероприятия по профилактики деструктивных идеологий в 

образовательной среде проводятся в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и региональными нормативными правовыми актами 

и официальными документами. Особое внимание уделено таким документам 

как: 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» от 28.11.2014 №ПР-2753; 

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 от 28.12.2018 №ПР-2665; 
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 Поручение Губернатора Алтайского края «О реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2022 годы» от 01.04.2019 №П-6; 

 Детализированный план выполнения мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Противодействия экстремизма и идеологии 

терроризма в Алтайском крае» (постановление правительства Алтайского 

края от 31.12.2019 №546), и ряд других документов.                                                                                                    

Мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее Стратегия) в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» проводятся в 

соответствии с указанными документами на плановой основе. В качестве 

приоритетных направлений деятельности университета по реализации 

Стратегии,  можно обозначить: 

1. В части реализации п.21.1 «з» Стратегии, о повышении эффективности 

системы координационной деятельности государственных органов и 

совершенствования научного и экспертного обеспечения реализации 

государственной национальной политики, проведены следующие мероприятия: 

- С учетом положительной работы  научно-образовательного центра 

юридического института университета по решению Антитеррористической 

комиссии Алтайского края, в 2020 году, создан Региональный 

антитеррористический научно-методический центр (далее РАНМЦ). Ряд 

научных исследований и публикаций монографий, статей в научных 

юридических журналах, непосредственно касаются проблем профилактики 

межнациональных и межрегиональных конфликтов, разжигания ненависти и 

вражды между народами России. На ежегодной научно-практической 

студенческой конференции  рассматриваются вопросы профилактики 

деструктивных идеологий, роль и место студентов в этой работе. Ежегодно 

проводятся конкурсы на лучшую научную работу, лучший учебный 
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видеофильм, презентацию и ряд других мероприятий. С учетом результатов 

работы РАНМЦ, по решению Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в 2022 году в университете создан Координационный 

центр по формированию у молодежи активной гражданской позиции, 

профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма.   

Взаимодействие университета с органами исполнительной власти 

проявляется и в том, что два преподавателя юридического институт 

университета являются членами Экспертного совета по выработке 

информационной политики в сфере профилактике идеологии терроризма в 

образовательных  организациях, созданного по инициативе 

Антитеррористической комиссии Алтайского края. Один из преподавателей – 

руководитель РАНМЦ ЮИ университета и приказом Министерства 

образования и науки, назначен руководителем рабочей группы Экспертного 

совета. Руководитель Экспертного совета – Министр образования и науки 

Алтайского края.  

2. В части реализации п.21.1. «з» Стратегии о вовлечении институтов 

гражданского общества, в том числе молодежных организаций в проведение 

мероприятий по профилактике проявлений межнациональной и 

межконфессиональной нетерпимости либо вражды, проводятся мероприятия, 

направленные на формирование у студентов университета активной 

гражданской позиции, вовлечение в работу в волонтерских и иных 

общественных организаций края. Основное направление деятельности, которых 

– профилактика деструктивных идеологий в студенческой среде, 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов.  

С учетом практики работы с волонтерскими студенческими 

организациями, предлагается; 

- в профилактическую работу вовлекать студенческую молодежь, причем 
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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 студенческая 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 исполнительной власти, правоохранительными органами, в  систему 

мер противодействия распространению материалов экстремистской, 

террористической и иной негативной информации в Интернете, привлекать 

волонтерские и иные молодежные организации.                  

- в целях повышения эффективности научно-исследовательской, 

профилактической деятельности волонтерских и иных общественных 

организаций студентов, осуществлять поддержку творческих проектов 

антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых 

грантовых программ; 

- практика молодежной политики в сфере профилактики негативных 

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 
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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;  

- в целях повышения эффективности профилактики национализма, 

экстремизма, терроризма, необходимо проведение систематического обучения 

специалистов органов исполнительной власти и работников сферы 

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

обучения, позволит обучающимся получить адресную юридическую и 

экспертную поддержку.. 

Предложенные меры по совершенствованию профилактики 

межнациональных, межконфессиональных конфликтов, 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 государства российского. Будущее России за 

современной молодежью. 

Координирующую роль в профилактики деструктивных проявлений в 

студенческой среде играют Министерство образования и науки края и 

Антитеррористическая комиссия Алтайского края. Так, например,  21сентября 

2022 года, состоялось заседание рабочей группы при Экспертном совете по 

выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и 

идеологии экстремизма, на котором рассматривались вопросы по актуализации 
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воспитательно-профилактической работы в вузах Алтайского края и прежде 

всего выполнения государственной программы Алтайского края 

«Противодействие экстремизма и идеологии терроризма в Алтайском крае».  

На совещании присутствовали проректоры по воспитательной работе и 

иные ответственные работники вузов края, которые курируют воспитательно-

профилактическую работу экстремизма и идеологии терроризма.  

Обсуждены вопросы планирования и отчетности образовательных 

организаций по профилактике деструктивных проявлений, проблемы 

взаимодействия между вузами края. Рекомендовано при разработке планов и 

отчетности интерес представляют воспитательно-профилактические 

мероприятия с участием органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, общественных организаций, работа по вовлечению студентов в 

волонтерские организации и привлечению их к воспитательно-

профилактической работе с молодежью и школьниками, взаимодействие со 

СМИ, использование интернета в воспитательно-профилактических и 

контрпропагандистских мероприятиях, научно-исследовательская и учебно-

методическая деятельность в сфере противодействия терроризму, 

профилактике экстремизма и иных идеологий в молодежной среде, 

дополнительное образование ответственных за воспитательно-

профилактическую работу на базе центра повышения квалификации 

юридического института АлтГУ, а также путем проведения научно-

образовательных семинаров, конференций. В докладе было также предложено 

название и структура планов университетов по воспитательно-

профилактической работе. 

Таким образом, не претендуя на исключительность или бесспорность, 

можно сформулировать приоритетные направления воспитательно-

профилактической, научно-исследовательской и методической работы в крае: 
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- мониторинг и анализ работы по формированию у студенческой 

молодежи Алтайского края активной гражданской позиции, профилактики 

деструктивной идеологии в молодежной среде; 

- создание научно-методической и информационной базы по вопросам 

профилактики идеологии терроризма, экстремизма  и иных деструктивных 

идеологий; 

- координация и реализация приоритетных направлений, подходов и 

методик профилактики деструктивных проявлений среди студенческой 

молодежи, разработанных Министерством науки и высшего образования 

России; 

- организация и координация научно-правовых, политологических, 

социологических исследований причин и условий правонарушений и 

преступлений экстремистской и террористической направленности в крае, 

формирования личности экстремиста, террориста, системы 

профилактических мер в образовательных организациях края и разработка 

рекомендаций и предложений по совершенствованию этой работы: 

- координация и организация мероприятий по повышению качества 

профилактической работы в студенческой молодежной среде от воздействия 

идеологии терроризма, экстремизма и иных деструктивных идеологий; 

- организация, координация и совершенствование мер информационно-

пропагандистского характера; 

- разработка и реализация программ  повышения профессиональной 

компетенции государственных, муниципальных служащих, работников сферы 

образования  Алтайского края.    

Считаем целесообразным, под патронажем Министерства образования и 

науки Алтайского края и во взаимодействии с Экспертным советом по 

выработке информационной политики в сфере профилактике идеологии 

терроризма Антитеррористической комиссии края, Координационному центру 
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по формированию у молодежи активной гражданской позиции, 

предупреждению межнациональных, межконфессиональных конфликтов, 

противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет», ответственным за 

воспитательно-профилактическую работу сотрудникам вузов края, в первом 

квартале 2023 года, осуществить исследование эффективности работы вузов 

края по формированию активной гражданской позиции у студенческой 

молодежи, предупреждению межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, противодействии идеологии терроризма и профилактики 

экстремизма, иных деструктивных идеологий. По итогам исследования, 

разработать предложения по совершенствованию воспитательно-

профилактической, научно-исследовательской и методической работы в 

молодежной среде Алтайского края. 
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Воронцов А.В. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Терроризм является одной из основных проблем, с которыми 

сталкивается современный мир. Это явление так или иначе касается как 

развитых стран, так и развивающихся. Реалией настоящего времени является 

тот факт, что терроризм всё больше угрожает безопасности большинства стран, 

влечёт за собой огромные политические, экономические, моральные и конечно 

людские потери. Это можно объяснить процессом глобализации современного 

мира.  

При этом сегодня можно выделить доминантный фактор дестабилизации 

политической ситуации, а именно политический терроризм. И на современном 

этапе развития общества Россия не просто не исключение, но в какой-то мере 

эпицентр мирового политического терроризма (взрывы на газопроводах 

северный поток, крымский мост). Наша страна является одной из ведущих 

мировых держав, следовательно, находится под прицелом террористов всего 

мира. Терроризм всегда сопровождал историю человечества во всех 

государствах. В России терроризм приобрёл свой характер, и следовательно, 

свои методы противодействия ему. 

Проблемы, которые существуют в России могут служить оружием в 

руках террористов, поэтому борьба с терроризмом должна заключаться не 

только в борьбе с собственно терроризмом, но и решением социальных, 

экономических, межнациональных и межконфессиональных проблем. 
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Терроризм, приобретя мировой характер, заставляет государства не только 

интегрироваться, но и перенимать опыт борьбы с ним из-за рубежа. Но как 

известно, чужой опыт не всегда приживается в нашем государстве, поэтому 

Россия вырабатывает свою, непохожую на другие, модель противодействия 

терроризму.   

Специалисты Национального антитеррористического комитета в 

методическом пособии «Противодействие терроризму в Российской Федерации 

и личная безопасность граждан. Вопросы и ответы» предлагают ряд мер, 

которые целесообразно предпринять для профилактики и предотвращения 

экстремистских и террористических действий на территории субъектов 

Российской Федерации. 

Несмотря на это, существуют различия в понимании международных 

моделей борьбы с терроризмом, отсутствуют чёткие и ясные определения. 

Сегодня мы постараемся рассмотреть Российскую модель противодействия 

терроризму. 

Терроризм в политической сфере является способом достижения целей 

посредством физического насилия и морально-психологического устрашения 

населения. Специалисты различают традиционный (политический), 

технологический (в том числе с применением оружия массового поражения), 

информационный (различные формы негативного воздействия на личность 

всеми видами информации). 

В последнее время массовость приобретают скоротечные 

террористические акты с применением средств ежедневно используемых в 

быту (автомобили, колюще-режущие предметы, гражданское огнестрельное 

оружие). 

Что касается зарубежных национальных моделей, то он обусловлен 

разделением на геополитически важные регионы и страны мира, в первую 



18 

 

 

 

очередь США (до событий 11 сентября 2001 года и после), Европа 

(Соединённое Королевство и континентальная Европа). 

Противодействие терроризму в современной (постсоветской) России 

принято отсчитывать с принятия закона «О борьбе с терроризмом» от 

1998 года, который определял субъекты противодействия терроризму, а именно 

ФСБ России, МВД России, СВР России, ФСО России, Министерство обороны 

России, а также определял функциональные задачи каждого ведомства.  

Однако в конце 90-х – начале 2000 годов терроризм стал реальной 

проблемой, задачи антитеррористических подразделений министерств и 

ведомств стали пересекаться.  

События 2002 - 2004 годов (захват заложников в Дубровке, прорыв 

боевиков в Ингушетию, захват школы в Беслане) потребовали изменения 

подходов к борьбе с терроризмом. 

В 2006 году Президент Российской федерации подписывает указ 

№116 «О мерах по противодействию терроризму» от 15 февраля 2006 года, 

буквально следом за ним вступает в силу Федеральный закон №35-ФЗ от 

06 марта 2006 года «О противодействии терроризму», и уже только в 2015 году 

Президентом подписан Указ №664 от 26 декабря 2015 года «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму». По состоянию на сегодняшний день эти три документа являются 

основой национальной модели противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  

На основании этих документов в субъектах Российской Федерации 

созданы оперативные штабы и антитеррористические комиссии. Их 

деятельность координируется и контролируется Национальным 

антитеррористическим комитетом. 

Национальный антитеррористический комитет – орган обеспечивающий 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму, а также 

осуществляющий подготовку соответствующих предложений Президенту 

Российской Федерации. 

Одновременно с созданием НАК в субъектах Российской Федерации для 

координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а 

также минимизации и ликвидации его последствий созданы 

антитеррористические комиссии, которые возглавляют руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Для организации планирования применения сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также для 

управления контртеррористическими операциями в составе НАК образован 

Федеральный оперативный штаб, а для управления контртеррористическими 

операциями в субъектах Российской Федерации – оперативные штабы, которые 

возглавляют руководители территориальных органов ФСБ в соответствующих 

субъектах Российской Федерации. 

Специфика России заключается в её многонациональности. После развала 

СССР Россия получила множество проблем, в том числе и террористического 

характера. Властям пришлось реагировать на многочисленные угрозы. За очень 

короткий срок была разработана Российская модель противодействия 

терроризму. Опираясь на хорошо разработанную систему антитеррора 

Советского Союза новые реалии потребовали пересмотра законодательства и 

основ борьбы с терроризмом. 

Российская модель не даёт 100% гарантии от угроз терроризма, но можно 

с уверенностью утверждать, что сегодня Российская система противодействия 
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терроризму одна из самых эффективных в мире. Западные модели более 

агрессивны, ориентированы на нанесение ответных ударов, тогда как 

Российская модель стремиться минимизировать военные столкновения, делая 

упор на предупреждение и пресечение террористической деятельности.  
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Стародубцева М.А. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕРРОРИЗМА 

 

На современном этапе развития теории борьбы с террористическими 

проявлениями уже практически не оспаривается тезис о том, что терроризм 

подкрепляется идеологической основой. Эту роль выполняют теории, 

оправдывающие любые средства достижения великой цели «освобождения 

человечества», «всеобщего равенства». Таких теорий возникло несколько, как 

отмечает в своей монографии К. Г. Горбунов. Во-первых, это – «Философия 

бомбы», представленная в работах раннего немецкого социалиста Вильгельма 

Вейтлинга. Он впервые сформулировал тезис о том, что главная роль в 

революции, рассматриваемой им как чисто стихийный процесс, должна 

принадлежать деклассированным элементам [1, c. 144]. Дальнейшее развитие 

«Философия бомбы» нашла в «Теории разрушения» М. А. Бакунина. Он 

неоднократно в своих работах обращается к вопросу применения 

террористических актов, причем, изначально с точки зрения нравственности: 

«Неужели кто – нибудь в мире, царь он или политический преступник, может 

безнаказанно творить мерзости?  –  спрашивал он в письме к Герцену и Огареву
 

[2, c. 173]. Думается, что изначально М. А. Бакунин позиционировал себя как 

противника террора и терроризма. 

Однако, в конце 1860 – х гг. М.А. Бакунин нашел оправдание убийству в 

политике: «Правительственное зверство ... делает необходимым зверство 

народное». Здесь на первый план выходит непосредственный призыв к 

индивидуальному террору, к актам «истребления высокопоставленных лиц, в 
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которых воплощаются правительственные формы или формы экономического 

разложения»
 
[3, c. 240]. 

Другой теорией, обосновывающей политическое насилие, стала «теория 

пропаганды действием» итальянского революционного демократа Карло 

Пизакане (1818–1857). Его основная идея в том, не слова, а только 

террористические действия могут побудить массы к давлению на 

правительство. Применение насилия необходимо не только для привлечения 

внимания общества или предания огласке идеи, но ради просвещения, обучения 

и, наконец, сплочения народа во имя революции [1, c. 245].  

В конце XIX века в статье «Советы террористам» анархист И. Мост 

утверждает, что теракты являются лучшим средством пропаганды, каждый 

теракт находит подражателей и вызывает следующие теракты. Немного 

позднее, И. Павлов в работе «Очистка человечества» отмечал необходимость 

уничтожения расы звероподобных эксплуататоров [1, c. 247].  

Эти теоретико-идеологизированные формы отражения социальной 

действительности оказали огромное влияние на умы террористов последующих 

эпох. Свой вклад в идеологию терроризма внесли идеологи фашизма – Примо 

де Ривьера, Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Отто Штрассер, Бенито 

Муссолини. В 1960–1970-х гг. получил известность теоретик городской герильи 

бразилец Хуан Карлос Маригелла, автор классического труда «Мини-учебник 

городской герильи». Над теорией терроризма работали лидеры западно-

германской лево-радикальной группы Баадер-Майнхоф (например, «Концепция 

городской герильи» и «Городская герилья и классовая борьба» Ульрики 

Майнхоф). В конце 1990-х гг. в среде исламских фундаменталистов сложились 

идеологические конструкции теоретиков исламского терроризма, 

отрабатывающие концепцию джихада. В этой системе представлений 

терроризм рассматривается как элемент священной войны с неверными. 
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Р. Дрейк в книге «Революционная мистика и терроризм» пишет: 

«Объединяют террористов не классовые, региональные или врожденные 

факторы, как бы они ни были важны, но общие взгляды на мир и историю. Хотя 

в их основе лежат разные идеологические платформы, в принципе они все 

руководствуются положениями двух доктрин, получивших названия 

«философия бомбы» и «пропаганда действием». Из этих источников 

террористы заимствуют и доводят до крайних пределов одну общую черту – 

мифологизацию социальной действительности» [4, c. 19]. Мифологическая 

идеология предшествует акту насилия, совершаемому террористами и 

оправдывает его. 

Исходя из данных нормативных актов, результатов отечественных и 

зарубежных исследований диссертантом предлагается определение терроризма 

и идеологии терроризма для целей настоящего исследования. 

Терроризм – создание и распространение идеологии насилия и практика 

воздействия на принятие решений органами государственной власти, местного 

самоуправления или международными организациями путем совершения 

действий, устрашающих население или создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях подрыва доверия к деятельности органов власти и 

органов местного самоуправления или государственных, муниципальных и 

международных организаций, а также угроза совершения указанных действий. 

Идеология терроризма – система идей, взглядов и представлений, 

оправдывающая насилие как средство достижения цели подрыва доверия к 

деятельности органов власти и органов местного самоуправления или 

государственных, муниципальных и международных организаций. 

  

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100017
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Курцева В.Г., Колесниченко М.Н. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Мы живем в очень непростое время, когда со всех сторон выливается 

огромный поток информации, которая к тому же очень противоречива. Кто-то 

доверяет федеральным каналам, кто-то коммерческим, а кто-то, и это в 

большей степени молодежь, - так называемым блогерам из соцсетей. И хорошо 

ещё, если эти блогеры имеют хоть какое-то образование, да не просто высшее, а 

с политическим или юридическим уклоном. Среди детей наблюдается 

компьютеромания и мания виртуальной реальности. А ведь компьютерная 

зависимость имеет феноменальное воздействие на ещё неокрепшее сознание 

подростков и молодёжи. 

Взрослое население, чья молодость выпала на времена социализма, - даже 

не задумывались на тему идеологии (система взглядов, мировоззрение), 

идеология, как идея, была везде – по телевизору, на радио, в газетах, на 

плакатах, открытках, в кино, в песнях…. Потом, с подписанием Ельциным 
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Конституции 1993 года, любая идеология была запрещена. Россия не имела 

право на государственную идеологию, было закреплено приоритетное право 

международного лживого законодательства над национальным. Все наши 

законы действовали в интересах заокеанского законодательства. Одно из 

главных достижений В.В.Путина – это отмена внешнего управления Россией и 

возвращение идеологии. Сейчас мы ещё пожинаем плоды того глупого 

безрассудства. История страны полностью искаверкана. Манипуляторы из-за 

океана хорошо над этим потрудились, вложены миллиарды долларов на 

искажённые учебники. И выросло целое поколение людей с «перепрошитым» 

интеллектом. 

Сейчас стали очень модными фразы «я не смотрю телевизор», что там 

одна ложь. А что смотреть? Продажных блогеров, которые в большинстве 

своем являются иноагентами? Когда в умы целых поколений вживляется 

мысль, что нашей страной правит «выживший из ума»? Это патриотизм? Что 

мы идём не тем курсом – только потому, что Президент не давал и не дат 

растерзать нашу страну Западу. Что «Россия – террористическая страна» просто 

потому, что Путин выводит страну из-под влияния Америки. 

Мы - люди старой закалки, были и пионерами, и комсомолками, мы 

давали клятву горячо любить свою Родину, помнить и чтить подвиг своих 

дедов, защищавших нашу страну. И поэтому знаем, что означает слово 

«терроризм», это «достижение насильственным путём различных целей», 

поэтому только совершенно инфантильный человек может назвать в 

современных условиях нашу страну террористической. А еще мы 

преподаватели. А учитель, преподаватель должен нести молодому поколению 

не только знания своего предмета, но и придерживаться воспитательной 

работы, объяснять студентам, что на нашей планете только одна страна хочет 

быть гегемоном и править всем миром единовластно, а Россия – за 

многогранный мир и никому не подчиняться, тем более каким-то выдуманным 
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«правилам». Именно поэтому нас объявили изгоем, хотят расколоть нашу 

страну изнутри и лучше всего для этой цели подходит неопытная молодёжь. 

Сейчас нет никаких стандартов, что можно говорить, что нельзя, так 

называемая «свобода слова», а под шумок в неокрепшие умы легко 

«вживляется», трансформируется и идеология терроризма, обёрнутая в 

красивые «оболочки». И среди преподавателей, и среди школьных учителей 

есть такие, кто не приветствует и не разделяет курс развития страны. Вот это 

мы считаем очень страшным. Мы, конечно, против цензуры, хотя считаем, что 

именно она помогала поддерживать порядок в стране до «перестройки», но 

порой нас посещают мысли, что элементы цензуры нужны уже сейчас, когда 

пришла пора задуматься о воспитании молодого поколения. В школах стали 

возвращаться к воспитанию патриотизма, эти еженедельные линейки с 

поднятием флага России, звучание гимна, разговоры «о важном». В 

университете этого делать, думаем, не стоит, но проводить регулярные 

мероприятия на темы патриотизма, антитерроризма – нужно обязательно. Хочу 

отметить, что в Алтайском государственном техническом университете им. 

И.И.Ползунова эта деятельность проводится на самом высоком уровне, 

особенно со студентами первых курсов. У нас есть служба – Управление по 

внеучебной работе, возглавляемое Огневым И.В. Благодаря ему эта тема 

постоянно присутствует на повестке дня. 

Нельзя недооценивать роль идеологии при распространении 

террористической угрозы. Именно так в Украине был раскручен маховик 

террористической деятельности, когда целые группы молодёжи были 

вовлечены в фашистские организации, были сплачены для достижения 

преступных и насильственных целей идеологического противоборства против 

всего русского. Как быстро была совершена подмена понятий для такой 

молодёжи, подтасовка фактов, выдергивание из общего контекста. Мы, как 

никогда, должны собраться силой и духом, верить в нашу армию, в наше 
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правительство, в нашего президента. Критиковать и искать виноватых будем 

позднее, после Победы. 

Перед нами постоянно мелькает «идеологический суррогат». Подросткам, 

среди которых встречаются и «трудные», с девиантным поведением, для таких 

в качестве «нормы» вкладываются в умы искажённая реальность, только 

красиво упакованная, и их сознание воспринимает реальную действительность 

как своеобразное «кривое зеркало». 

Мы уже упоминали про «элементы цензуры». Хотим отметить, что не 

полная цензура, а только ее элементы помогут распознать и уничтожить 

подмену признанных в обществе ценностных ориентаций, перевёрнутых 

понятий о добре и зле, морали и нравственности. Для террористических 

организаций характерна категоричность, агрессивность, жёсткое деление на 

«свой-чужой», там культивируется концепция, что «неправильные» люди не 

имеют право на жизнь, всё направлено на устранение тех, кто имеет другие 

взгляды. Поэтому нам нельзя действовать подобными способами. Только 

убедительные повседневные разговоры. Ведь нам объявлена информационная 

война, частью которой являются преднамеренные попытки создать у 

российского общества отрицательного отношения ко всем переменам, что 

происходят, - достаточно только почитать негативные комментарии в 

социальных сетях. Ведь недовольный народ очень охотно поддержит 

переворот. А чем заканчиваются государственные перевороты – достаточно 

оглянуться на Украину. И если нам сейчас не предпринять никаких шагов с 

нашей молодежью, пустить всё на самотёк, то не за горами будут повторяться и 

идеологическая диверсия, и провокаторы, и паникёры, дизертиры, 

распространители слухов, а это всё – работа на врага, которому как раз и нужна 

дестабилизация в нашей стране. Надо объяснять ребятам, что мы 

самодостаточная страна, которая сможет пережить любые трудности, а 

разведение пораженческих настроений, нытье про санкции и закрытие всяких 
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иностранных бутиков, а тем более критика нашей власти – равносильно 

предательству. Мы же не хотим для наших детей и внуков повторения того, что 

страна пережила в 90-х – беспорядки на улицах, мародёрство, убийства, 

полнейшая безнаказанность. А значит молчать и замалчивать это нельзя! 

Вот об этом мы иногда говорим на кураторских часах со своими 

студентами. Говорим также об ответственности за пропаганду и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, об ответственности 

за распространение информации экстремистского содержания в социальных 

сетях. 
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Мужчиль С.А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

В статье 1 Конституции Республики Казахстан сказано, что Республика 

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 

его жизнь, права и свободы[1]. Формирование антикоррупционной культуры у 

граждан является одним из важнейших факторов в деятельности правового 

государства. 

Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, 

осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей 

компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 

отражающей нетерпимость к коррупции. 

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется 

посредством комплекса мер образовательного, информационного и 

организационного характера. 

Антикоррупционное образование – непрерывный процесс воспитания и 

обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, 

культурного развития и формирования активной гражданской позиции 

неприятия коррупции личностью[2]. 

В высших учебных заведениях Республики Казахстан в учебные планы 

введена учебная дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» для всех 

специальностей. 
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Целью дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» является 

выработка у студентов знаний, умений и навыков по антикоррупционному 

законодательству Республики Казахстан. Кроме того, в ходе изучения данной 

дисциплины студенты получают знания в области уголовного и 

административного права по видам наказаний за коррупционные 

правонарушения, а также предупреждению данных правонарушений. 

Среди задач дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» можно 

выделить изучение вопросов теории  и практики отечественного и зарубежного 

законодательства по вопросам противодействия коррупции и формирования 

антикоррупционной культуры. 

После изучения дисциплины предполагается, что  студенты будут знать 

основные понятия и положения антикоррупционной политики государства, 

понятие коррупции и причины ее происхождения, а также ориентироваться в 

законодательстве Республики Казахстан. 

Среди тем, изучаемых в данной дисциплине можно отметить такие, как 

«История возникновения коррупции. Основные этапы борьбы с коррупцией в 

Республике Казахстан», «Понятие и виды коррупции», «Правовые основы 

противодействия коррупции в Республике Казахстан», «Уполномоченные 

органы по противодействию коррупции», «Роль институтов общественного 

контроля в вопросах противодействия коррупции», «Формирование 

антикоррупционной культуры», «Зарубежный опыт противодействия 

коррупции». 

 Среди форм проведения занятий в рамках данного курса можно 

выделить следующие: работа с нормативно-правовыми актами,  работа с 

глоссарием, решение задач, работа в малых группах, написание эссе, 

проведение различных викторин. 

 Несомненно, что дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» 

является необходимой для формирования антикоррупционной культуры 
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молодежи. Молодежь – это будущее любого государства. Поэтому очень важно 

осуществить правильное воспитание молодежи для обеспечения прогресса 

нашей страны. Считаем, что является целесообразным введение данной 

дисциплины в учебные планы школ, колледжей и университетов для всех 

обучающихся, ведь коррупцию можно победить только совместными 

усилиями, воспитывая детей и молодежь в правильном направлении, формируя 

у них негативное отношение к коррупции. 
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Горевая М.В., Обернихина О.В. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С 

ТЕРРОРИЗМОМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

  

В настоящее время наиболее остро выделена проблема борьбы с 

терроризмом как на законодательном уровне, так и при изучении в рамках 

научных исследований. Для дальнейшего рассмотрения проблемы обратимся к 

истории появления терроризма в Российской Федерации.  

Ещё в Царской России в XIX-XX веке зародилось данное понятие. 

Впервые государство столкнулось с таким явлением при правлении Александра 

II, который был подорван в своей же карете. После случившегося, сын 

императора- Александр III, проводил достаточно жесткие и решительные 

мероприятия по пресечению терроризма, ужесточал карательный и судебный 

процесс. Такие решения не могли ни повлиять на статистику совершения 

подобных преступлений. После принятия Александром III данных мер, террор в 

Россию вернулся лишь при Николае II. Хотелось бы отметить, что в 

дореволюционный период терроризм стал процветать ещё сильнее. Только на 

одного Столыпина П.А. за пять лет было совершено 11 покушений. Далее на 

протяжение всего времени терроризм изменялся и менял свои формы.  
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Разберемся в понятии терроризма. Что же это такое?  Терроризм – это в 

первую очередь преступление, которое главной целью имеет нарушение 

общественной безопасности. Выражается это в следующих посягательствах: на 

жизнь и здоровье граждан, государственных и общественных деятелей, на 

органы государственного управления, на природную среду, на объекты 

критической инфраструктуры. Такие цели чаще всего достигаются путем 

запугивания населения и органов государственной власти. Запугивание 

осуществляется под угрозой гибели людей или же причинения значительного 

имущественного ущерба Российской Федерации. В настоящее время выделяют 

такие виды терроризма как: политический, националистический, религиозный, 

криминальный.  

Следует отметить, что «терроризм» не просто общественно-опасное 

социально-негативное явление, которое преследуется уголовным законом 

Российской Федерации, но и в рамках международных правоотношений 

выступает как особо тяжкое преступление, преследуемое 

правоохранительными органами стран, входящих в состав Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) и международной полицией (Интерпол). 

  Наиболее активно в таких преступлениях принимают участие 

молодёжные группы. Рост преступности террористической направленности был 

зафиксирован в 2016 г. и составил 2227 преступлений. В 2017-2018 г.г. 

преступления такого характера значительно сократились, но проблема борьбы с 

ними всё же осталась. Самая опасная для населения категория террористов 

называется «смертники» именно они проникают в самые людные места и 

уносят за собой десятки, сотни жизней. Среднестатистический возраст 

смертников составляет от 18 до 27 лет. Связанно это с различными факторами, 

некоторые из которых следует перечислить. Примером такого фактора является 

набольшая чувствительность данной возрастной группы к политическим, 

экономическим событиям. Острая реакция на несправедливость, но зачастую 
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эта несправедливость присутствует лишь у них в голове и может не совпадать с 

действительностью событий. Чаще всего представителями таких групп 

выступают замкнутые, одинокие люди, которые не могут найти контакт с 

обществом.  

Опираясь на мнения большинства экспертов, следует сделать вывод о 

том, что самой благоприятной средой для развития, процветания и 

распространения терроризма являются множество нерешенных социальных, 

экономических и политических проблем [4, c.367]. К таким относятся: 

безработица, коррупция, недоверие к органам государственной власти, 

недостаточная просвещенность в вопросах религии, низкий уровень правовой 

грамотности населения и многое другое.   

Молодежь чаще всего поддается влиянию преступников, желающих 

вовлечь их в состав террористических организаций. Данных факт объясняется 

незрелостью, недостаточным уровнем образования и духовным просвещением. 

Также стоит сказать, что студенты и школьники зачастую не обладают 

сформированной психикой, чаще всего они управляемы, доверчивы и легко 

поддаются манипуляциям, поскольку зачастую не могут объективно оценивать 

ту или иную ситуацию. В наше время идеи терроризма пропагандируются в 

сети «Интернет», где данная категория населения проводит досуг и 

подвергается внушению отрицательных мнений. В сети зачастую 

пропагандируется и распространяется антисоциальная информация, которая 

направлена на призыв к участию в митингах. Поскольку молодежное поколение 

открыто к получению информации, они искренне верят в то, что доносят в 

данной сети. Значительную роль имеют те самые «кумиры-блогеры», мнению 

которых доверяет молодежная среда.  

В настоящее время проблема терроризма имеет связь не только с 

гражданами РФ, но и с   мигрантами, которые преследуют антироссийские 

убеждения. Согласно официальным статистическим данным Судебного 
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Департамента при Верховном суде РФ за 2019 г. было зарегистрировано 1809 

преступлений, имеющих террористический характер (+ 7,6% АППГ). Также 

стоит отметить, что несмотря на значительные увеличения показателей, 

преступлений террористического характера, совершенных именно мигрантами, 

составляет 7,5% от общей массы подобных преступлений [6]. 

Мы рассмотрели наиболее важные причины и предпосылки процветания 

терроризма среди молодежи в Российской Федерации, далее хотелось бы 

проанализировать пути противодействия такому опасному явлению со стороны 

государства. В Российской Федерации существует четкая система 

противодействия терроризму, а именно: профилактика совершения 

преступлений террористического характера, борьба с ними и минимизация 

последствий, если же акт терроризма все же был совершен [3].  

Полагаем, что такая система является конкретной и действенной, 

поскольку на каждом этапе существуют свои органы, наделенные 

определенной компетенцией на осуществление той или иной 

антитеррористической деятельности. Например, на территории РФ созданы 

антитеррористические комиссии и оперативные штабы, компетенция которых 

четко распределена, а также положительной их чертой является то, что они 

действуют на постоянной основе и не прекращают свою деятельность в 

зависимости от изменений условий в обществе. К комплексу мер профилактики 

терроризму следует отнести: политический контроль (как внутри государства, 

так и в сфере международного сотрудничества), социально-экономический (к 

таким мерам можно отнести сокращение числа маргинального населения, а 

также выравнивание экономического положения субъектов РФ), правовой 

(законодательное регулирование отдельных видов отношений), 

информационный (распространение информации, которая вызывала бы 

непринятие идей терроризма). Данные меры направлены на сокращение числа 

преступлений террористического характера, которые в основном совершает 
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молодое население в возрасте от 14 до 30 лет (в связи с этим, Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за 

террористические преступления с 14 лет) [2].  

Считаем, что комплекс антитеррористических мер, существующих в 

Российской Федерации в рамках законодательного регулирования, является 

достаточно обширным и полным. Но хотелось бы отметить, что проблемы 

профилактики терроризма являются наиболее значимыми в современных 

условиях, поскольку их реализация является очень сложной в связи с развитием 

информационных технологий, сети «Интернет», в которых чаще всего 

пропагандируется антигосударственная политика, направленная на нарушение 

общественного порядка насильственным путем. Убеждены, что именно 

улучшение мер профилактики способствовало бы сокращению числа 

преступлений террористического характера, поэтому считаю целесообразным 

предложить комплекс профилактических мероприятий, которые, на мой взгляд, 

смогли бы сократить статистику подобных  преступлений [7]. Например, 

пропагандирование правопослушного поведения с малых лет (возможно даже 

введение такой дисциплины, которая бы разъясняла важность соблюдения 

общественного порядка и ответственность за его нарушение), поддержание 

института семьи (ведь в настоящее время совершают терроризм чаще всего 

маргиналы), ужесточение наказания как за само преступление 

террористического характера, так и за подстрекательство на его совершение. 

Конечной целью данных мер является формирование правильного 

правосознания общества, отсутствие острой необходимости (экономической в 

первую очередь, поскольку существуют преступления такого с корыстной 

целью), а также немаловажную роль несет в себе выработка доверия к органам 

государственной власти [9, c.335]. Достигнув эти цели, мы смогли бы говорить 

об эффективности профилактики преступлений террористического характера в 

Российской Федерации, преимущественно среди молодежи. 
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9. Инаева, Д. Д. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде / Д. Д. Инаева. — Текст : непосредственный // Молодой 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Щеглова Ю.И., Шамардина М.В. ЛИЧНОСТНАЯ СКЛОННОСТЬ К 

ЗАВИСИМЫМ ФОРМАМ ПОВЕДЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСТВЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования.  

Изучение разных форм зависимого поведения личности является сегодня 

одной из актуальных проблем современной психологической науки. Вопрос 

зависимого поведения как одной из форм девиаций особенно в ситуациях 

экономически нестабильной ситуации, становится ключевым при рассмотрении 

поведения современной молодежи, поскольку каждому новому поколению 

молодых людей, да и каждому из них в отдельности в течение собственной 

жизни вновь и вновь приходится сталкиваться с дилеммой быть здоровым (в 

физическом, психологическом, психосоциальном, духовном плане) или 

постепенно развить в себе не совсем положительные привычки и устремляться 

в ту или иную форму зависимого поведения [8]. Так, актуальность проблемы 

зависимого поведения студенческой молодежи остается высокой в связи с 

широким распространением склонности к различным видам зависимого 

поведения, а также с непосредственным взаимодействием большинства 

студентов с зависимыми людьми из своего ближайшего окружения. 
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Целью данного исследования является изучение личностной склонности 

к зависимым формам поведения в студенчестве. 

Осознавая необходимость обеспечения безопасности студенчества от 

средств массовой информации, многие исследователи обращают внимание 

именно на отрицательное воздействие со стороны Интернета. Одной из них 

является развитие Интернет-зависимости учащихся, как одного из видов 

отклоняющегося поведения. Это явление получило широкое распространение в 

подростковой среде, что обусловлено особенностями данного возраста. 

Вопрос склонности к зависимому поведению студентов-первокурсников 

разрабатывался в трудах таких авторов, как Л.Н. Антилогова, Д.В. Лазаренко, 

Л.В. Левина, Н.А. Бородина, С.А. Минаков, Е. А. Чеверикина, Р.И. Айзман, 

С.М. Ширко, А.С. Меркулова, О. В. Каминская, Т.В. Пантелеева, А.В. Дьяков, 

Е.П. Пчелкина и других. 

Данный феномен был изучен в концепции психоанализа З. Фрейдом. [9] 

На его труды в этом вопросе опирались также Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева.[2] Согласно их концепции, проблема зависимого поведения 

начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 

изменением психического состояния, начинает доминировать в сознании, 

становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от 

реальности. Происходит процесс, во время которого человек не только не 

решает важных для себя проблем, но и останавливается в своем духовном 

развитии. Этому процессу могут способствовать биологические, 

психологические и социальные влияния. По этому поводу авторы отмечают: 

«человек уходит от реальности, которая его не устраивает. Неудовлетворяющая 

реальность — это в каком-то смысле всегда внутренняя реальность» 

Такие авторы как В.Д. Менделевич, Л.Г. Леонова, Р.В. Овчарова и другие, 

рассматривают зависимое поведение как форму девиантного поведения.[5]  Л. 
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Н. Антилогова и Д.В. Лазаренко рассматривают зависимое поведение как 

начальный этап саморазрушения.[1]  

Существуют химические и нехимические формы зависимого поведения. 

К нехимическим относятся, в частности, азартные игры (гэмблинг), 

сексуальная, любовная аддикций, аддикция отношений, работогольная 

аддикция, аддикция к трате денег. Химические аддикции связаны с 

использованием в качестве аддиктивных агентов различных веществ, 

изменяющих психическое состояние. Многие из этих веществ токсичны и 

вызывают органические поражения. При этом,  Ц.П. Короленко и Н.В. 

Дмитриева отмечают, что личность аддиктивная может легко переключаться с 

одного вида зависимого поведения на другой, например, алкогольная аддикция 

может сменяться работогольной или аддикцией к еде. Возможны смешанные 

зависимости. Например, химическая, включающая в себя употребление 

веществ, изменяющих психическое состояние, сочетается с нехимической 

формой (алкоголизм и работоголизм).   

Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарёва называют следующие характерные черты 

аддиктивной личности: [4] 

1. Сниженная переносимость трудностей в силу мощной гедонистической 

установки (стремление к немедленному получению удовольствия, 

удовлетворению своих желаний). Если желания не удовлетворяются, есть 

реагирование либо вспышками негативных эмоций, либо уходом от 

появившихся проблем.  

2. Скрытый комплекс неполноценности находит свое отражение, по 

выражению Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, «в частых сменах настроения, 

неуверенности, избегании ситуаций, в которых их способности могут быть 

объективно проверенными». [3] 
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3. Поверхностный характер социабельности и ее ограниченность в 

сочетании со стремлением произвести на окружающих положительное 

впечатление.  

4. Стремление говорить неправду и необязательность. 

5. Перенос вины на других. 

 6. Уход от ответственности в принятии решений.  

7. Стереотипность, повторяемость поведения (ригидность).   

8. Пассивность, отсутствие самостоятельности, стремление к получению 

поддержки.   

У зависимой личности, по наблюдениям В.А. Петровского, отмечается 

феномен жажды острых ощущений, характеризующийся побуждением к риску, 

обусловленным опытом преодоления опасности.[7] Личность, склонная 

сформированию зависимого поведения, оказывается некритичной, часто 

легковерной, податливой групповому воздействиию, авторитарному 

управлению. У этих лиц отмечается внешний локус контроля с возложением 

ответственности за свое благополучие на партнера. 

Если следовать возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, то 

студенчество приходится на второй период юношества, называемый еще 

поздней юностью (примерно возрастной промежуток от 17 до 21 года).[10] 

Жизнедеятельность в этот возрастной период усложняется: расширяется 

диапазон социальных ролей и интересов, повышается самостоятельность и 

ответственность, меняются рассуждения о перспективах в будущем. Ключевой 

задачей студенчества как периода поздней юности является благополучное 

прохождение данного кризиса и достижение по итогам его прохождения 

собственной идентичности. 

Согласно данным Е.П. Пчелкиной, склонные к зависимому поведению 

студенты-первокурсники отличаются «сдвигами в эмоциональной сфере в 

сторону депрессивных переживаний и неустойчивости эмоционального 
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состояния, повышенной тревожности, снижения уровня социального 

функционирования и сужения круга интересов в жизни». [8] 

Л.Н. Антилоговой и Д.В. Лазаренко [1] эмпирическим путем была 

обнаружена и подтверждена студентов первых курсов к таким видам 

зависимого поведения, как трудоголия, адреналиномания, наркотическая, 

любовная зависимости. В исследовании, проведенном в 2014 году, данными 

авторами было установлено, что у студентов разной направленности 

профессионального образования выявлены как общие, так и различающиеся 

проявления аддикции. 

Так, раскрывая особенности зависимого поведения студентов, данными 

авторами отмечены и присущие им общие характеристики, свойственные 

аддиктам в целом, так и частные, свойственные данной возрастной группе. К 

общим характеристикам зависимого поведения отнесены: «устойчивое 

стремление к изменению психофизического состояния, при сниженной 

переносимости трудностей, уход от ответственности в принятии решений, 

потеря ранее значимых систем ценностей и личной морали, низкая 

переносимость фрустраций, социальная инфантильность» [1, с. 42]. 

Если говорить об особенностях зависимого поведения студентов разных 

направлений, то, например, согласно данным Л.Н. Антилоговой и Д.В. 

Лазаренко, у студентов естественнонаучного направления больше выражена 

тенденция к любовной зависимости и адреналиномании, но меньше выражена 

тенденция к зависимости от людей и отношений, к сексуальной зависимости. У 

студентов гуманитарного направления также оказалась больше выражена 

тенденция к любовной зависимости. В целом, склонность к любовной 

зависимости может быть объяснена возрастными особенностями студентов-

первокурсников: юность - пора влюбленности и мыслей о будущей семье.  

Помимо этого, у студентов гуманитарного направления выявлена 

большая склонность к наркотической зависимости, что объясняется авторами 
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меньшей осведомленностью гуманитариев о вреде наркотиков для здоровья, 

тогда как знания студентов, изучающих естественнонаучные, позволяют 

глубже понять влияние наркотических средств на организм. 

В меньшей степени оказались присущи студентам-гуманитариям и 

естественнонаучного направления, такие аддикции, как зависимость от людей и 

отношений, сексуальная зависимость, что объясняется тем, что студенты как 

социальная группа более независимы в своих суждениях и мнениях, менее 

ориентируются на других людей. «В силу учебной и другого рода занятости, 

интересного времяпрепровождения сексуальная зависимость не выступает у 

этих студентов на первый план» [1 с. 43]. 

Если говорить об особенностях зависимого поведения у студентов 

технического направления профессионального образования, то здесь, по 

данным  Л.Н. Антилоговой и Д.В. Лазаренко, больше тенденция к 

компьютерной и интернет-зависимости, к трудоголии. Согласно указанным 

выше авторам, «это может быть объяснено спецификой, получаемой 

студентами специальности. Им по роду своих учебных занятий приходится 

проводить много времени за компьютером и, кроме того, работать в рамках 

будущей профессии, например, программистами» [3, с. 44].  

В исследовании 2018 года  эмпирически было установлено наличие 

значимых связей между типами личности (экстраверсией, нейротизмом), 

чертами личности, акцентуациями характера и сексуальной, компьютерной, 

интернет-зависимостью студентов. Авторами было выделено три 

психологических фактора, влияющих на возникновение склонности к 

аддиктивному поведению студентов: эмоционально-волевой, межличностно-

коммуникативный и конативный. 

Таким образом, в литературных источниках есть указание на то, что 

предиктором развития зависимого поведения у студентов выступает часто 

проблемная личностная идентичность, неблагополучное прохождение кризиса 
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идентичности. Есть сведения о том, что студенты больше подвержены таким 

видам зависимого поведения, как трудоголия, любовная зависимость, интернет- 

и компьютерная аддикция, адреналиномания, наркотическая, табачная, 

пищевая зависимость. Есть указание на то, что у студентов разного профиля 

обучения, разной половой принадлежности есть и общие, и различающиеся 

проявления зависимого поведения. 
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Дубовая Е.Р., Обернихина О.В. КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ – УГРОЗА 

БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Под уголовно-исполнительной системой понимается совокупность 

органов, непосредственно исполняющих уголовные наказания, а также 

предприятий и организаций, которые в исполнении наказаний не участвуют, но, 

выполняя свои задачи, функции и полномочия, способствуют повышению 

эффективности реализации уголовного закона, что делает их неотъемлемой 

частью УИС. 

Исходя из Уголовно-исполнительного кодекса РФ [1] и Закона РФ № 

5473-1 [2] отметим, что УИС включает в себя: учреждения, исполняющие 

наказания; территориальные органы УИС; федеральный орган УИС (ФСИН 

РФ). Кроме того, по решению Правительства РФ в систему могут входить 

следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения 

деятельности УИС, проектные, образовательные, научно-исследовательские, 

медицинские и иные организации. 

Одной из задач УИС является обеспечение безопасности. Безопасность 

УИС – это система отношений и юридических норм, регулирующих эти 

отношения в целях обеспечения правопорядка, неприкосновенности жизни и 
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здоровья сотрудников УИС, осуждённых, иных граждан, причастных к 

деятельности учреждений УИС, их нормального труда, отдыха, а также 

нормального функционирования УИС и её подразделений. 

Киберпреступления входят в ту совокупность угроз, способных 

навредить безопасности УИС. Но следует отметить, что киберпреступления 

могут нести опасность не только для УИС и её учреждений, но и из самих 

учреждений [3]. Киберпреступность – это любая преступная активность, где 

объектом в качестве цели и (или) инструмента является компьютер или сетевое 

устройство [4]. 

Отличительными чертами киберпреступлений (преступлений в сфере 

компьютерной информации) являются: обязательное взаимодействие с 

современными информационно-коммуникационными технологиями; 

повышенная скрытность совершения преступлений, развитая анонимность; 

трансграничный характер, дистанционность; наличие знаний у субъекта в 

области IT-технологий; частое обновление способов совершения преступлений 

и применяемых специальных средств; возможность совершения преступлений 

автоматизировано в нескольких местах одновременно; использование 

нетрадиционных средств для предотвращения и пресечения данных 

преступлений; сбор доказательств, касающихся таких преступлений, является 

затруднительным. 

Разделить киберпреступления на отдельные квалификационные составы 

не так просто, поскольку существует множество названий, типов, категорий, 

пересечений киберпреступлений, УК РФ в главе 28 выделяет следующие: 

1) Статья 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. 

Например, мошенничество с использованием личных данных сотрудников 

УИС. Такое явление может повлечь за собой утечку кадрового состава, а малым 
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количеством хорошую охрану учреждений УИС обеспечить не получится [5]. 

Или другой пример, 8 марта 2022 года хакеры взломали сайты нескольких 

российских государственных ведомств, в том числе ФСИН, модифицировав 

информацию [6]; 

2) Статья 273 УК РФ – создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Например, преступные действия могут 

быть направлены на нейтрализацию средств защиты учреждений УИС. В 

настоящее время большинство объектов охраны УИС оборудованы 

интегрированными системами безопасности различных производителей: 

«Рубеж», «Орион», «Синергет» и т. П [7]. Опыт их применения показал, что не 

все системы стабильно работают в реальных условиях эксплуатации. Кроме 

того, отсутствие единого технического подхода к выбору таких систем 

вызывает определённые трудности. 

3) Статья 274 УК РФ (а также статьи 274.1, 274.2) – нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Сотрудники 

должны быть очень ответственными и обладать специализированными 

знаниями, чтобы избегать неблагоприятных последствий. 

Однако современные технологии не только образуют рассмотренные 

составы, но и являются вспомогательными, способствующими элементами для 

совершения других правонарушений или преступлений. Не только в России, но 

и в зарубежных странах популярность набирает тенденция использования 

квадрокоптеров в целях проноса запрещённых предметов на территории 

учреждений УИС. При этом предметами являются не только какие-либо 

запрещённые продукты, вещества и т. д., но и опасные для жизни сотрудников 

и других осуждённых (например, лезвия), предметы, способствующие 

совершению иных преступлений (например, мошенничества с помощью 

мобильных телефонов). 
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Таким образом, общественная опасность противоправных действий в 

области электронной техники и информационных технологий заключается в 

том, что они влекут за собой нарушение деятельности автоматизированных 

систем управления и контроля различных объектов, серьёзное нарушение 

работы ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию информации и информационных 

ресурсов, а также иные формы незаконного вмешательства в информационные 

системы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия. 

Чтобы противостоять опасности современных тенденций, необходимо: 

обеспечивать социальную поддержку сотрудников УИС; увеличивать кадровый 

состав, специализирующийся в продвинутой IT сфере; завлекать в 

правоохранительные ряды «айтишников», чтобы они несли в общество благо, а 

не разрушение; своевременно разрабатывать усиленные системы защиты. 

Обеспечение безопасности УИС, в том числе от киберпреступлений, образует 

одну из важных гарантий обеспечения безопасности общества и государства. 
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Валова Ю. А.,  

Юридический факультет Алтайского филиала РАНХиГС, г. Барнаул 

 

Валова Ю.А. К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕРРОРИЗМЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)  

 

В настоящее время, когда постепенно все процессы жизнедеятельности 

человека переходят в дистанционный формат, общество столкнулось с 

очевидной глобальной проблемой. На сегодняшний день, угроза 

информационного терроризма всё чаще встречается в обычной жизни и 

остается актуальной, более того, набирает большой тем развития.  

Так, исходя из внешнеполитической ситуации в Российской Федерации, 

вопрос о противодействии терроризму встал наиболее остро. Преступники 

совершают не просто террористические акты, но и переводят свои преступные 

действия в Интернет.  

По нашему мнению, рост преступлений террористического характера 

связан с проведением Специальной Военной Операции на территории 

Украины. В связи с тем, что Российская Федерация объявила проведение СВО, 

украинские политические круги и спецслужбы Запада, преследуя свои цели, 

воздействуют с помощью информационного пространства на более уязвимых 

пользователей сети Интернет. Так, данную точку зрения поддерживает 

директор Федеральной Службы Безопасности, секретарь Совета Безопасности 

Российской Федерации – Петрушев Николай Платонович. В своем выступлении 

в Крыму, Петрушев Н.П. обратился к руководителям регионов и попросил 

незамедлительно установить охрану важных объектов, а также, усилить работу 

технических средств безопасности. Как отмечает Николай Платонович: 

«необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с 
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уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения 

предусмотренных в них мероприятий» [3].  

В ходе анализа нынешней ситуации в стране, можно прийти к выводу, что 

помимо терроризма, также значительную роль в преступлениях 

террористического характера играет информационный терроризм.  

Современное состояние Российского общества характеризуется тем, что в 

стране идет усиление социальной мобильности, масштабное развитие 

информационных контактов на всех уровнях, всё это приводит к улучшению 

глобального информационного пространства.  

Так, в быстротечном процессе глобализации и популяризации сети 

Интернет, постепенно начинают стираться коммуникативные границы 

суверенных государств. В связи с этим, максимально ухудшается защита и 

контроль со стороны государства, что порождает условия для совершения 

преступлений террористического и экстремистского характера в 

информационной среде.  

Согласно мнению Н. Полларда, информационный терроризм – это 

сознательное злоупотребление цифровыми информационными системами, 

сетями или отдельными компонентами этих систем или сетей, в целях, которые 

способствуют осуществлению террористических операций и актов [4].  

Информационный терроризм может проявляться в форме различных 

действий, например, в финансировании террористических организаций, 

оправдании действий террористов, подстрекательство людей для вступления в 

террористическую организацию, пропаганда террористической деятельности в 

социальных сетях, распространение информации об террористической 

деятельности, совершение звонков и отправление писем в различные 

организации, в которых содержится сообщение о готовящемся 

террористическом акте.  
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Так, хотелось бы указать, что в информационной среде воздействовать на 

пользователей гораздо проще, чем вовлекать в совершение террористического 

акта вне Интернета. Представители террористических организаций стараются 

наиболее завуалированно освещать свою деятельность, в основном, в просторах 

теневого интернета, то есть, даркнета. Но, несмотря на то, что большинство 

социальных сетей сотрудничают с правоохранительными органами, теневой 

интернет всё еще слабо изучен и почти совсем не мониторится оперативными 

сотрудниками. Это обусловлено тем, что войти в даркнет не так просто, 

старшему поколению, то есть работникам правоохранительных органов сделать 

это куда сложнее, чем более молодым людям, которые росли и воспитывались в 

информационной среде. Зачастую, именно даркнет служит площадкой для 

организации преступных группировок, а также помогает совершить иные 

противоправные действия.  

Можно сделать вывод, что террористические организации, что могут 

добиться эффективных результатов в своей преступной деятельности без 

применения мощного оружия. Для того, чтобы нарушить общественную 

безопасность достаточно просто иметь доступ в Интернет, а в идеальных 

случаях для террористов – в даркнет.  

20 сентября 2022 года эксперты «Лаборатории Касперского» 

опубликовали исследование, в котором сообщили о росте количества целевых 

кибератак на промышленные предприятия в России. Чаще всего вредоносные 

объекты проникают на компьютеры автоматизированных систем управления из 

интернета.  

Ярким примером информационного терроризма может послужить случай, 

который произошел в Алтайском крае [5].  

Согласно сведениям пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю, студента 

Алтайского ВУЗа осудили на 9 лет колонии строго режима за финансирование 

терроризма. Следствием и судом было установлено, что осужденный, который 
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на момент совершения преступления обучался на 4 курсе одного из Высших 

учебных заведений, являясь сторонником идей радикального Ислама, с 

помощью сети Интернет нашел информацию о том, что в интересах 

международной террористической организации «Исламское государство» 

(террористическая организация, запрещенная на территории Российской 

Федерации), осуществляется денежный сбор.  

Осужденный перевел деньги на указанный счет участникам, которые в 

тот момент находились на территории Сирии.  

Кроме того, были установлены следующие факты: студент также пытался 

привлечь к финансированию запрещенной террористической организации 

своих друзей и знакомых. Никто из указанных лиц не согласился осуществлять 

содействие в финансовой поддержке террористической организации.  

Так, суд вынес решение признать виновным студента Алтайского ВУЗа в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 9 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.  

Еще одним интересным примером информационного терроризма может 

послужить следующий данные [6].   

17 июля 2022 года, на заседании краевой антитеррористической комиссии 

отдельно обратили внимание на розыск авторов анонимных сообщений с 

угрозами террористического характера. Так, было отмечено, что за первые 

шесть месяцев 2022 года в Алтайском крае было совершено 34 разных 

анонимных телефонных звонков, содержанием которых были – 

террористические угрозы. Об этом сообщили в Правительстве края.  

Кроме того, как отметили на том же собрании, кроме телефонных 

звонков, в образовательные и кредитно-финансовые учреждения Алтайского 

края поступило 49 электронных писем от террористов.  
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Правоохранительные органы возбудили 29 уголовных дел по статье 207 

Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, согласно докладу 

Правительства, всех виновных лиц нашли и задержали.  

Данные случаи свидетельствуют о том, что информационный терроризм 

распространён по всей территории Российской Федерации. Так, законодатель 

на федеральном уровне принял меры, а именно – указом Президента 

Российской Федерации был утвержден Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.  

Данный Комплексный план имеет своей целью не только разъяснение 

взрослым лицам последствия совершения террористических преступлений, но и 

формирование у населения антитеррористического сознания.  

На примере Алтайского края, можно сделать вывод, что 

антитеррористические меры принимаются ежегодно. Так, согласно отчетам 

Главного управления МВД России по Алтайскому краю, за последнее время в 

отдельных городах края проводятся семинары для молодых педагогов 

посвященные теме профилактике совершения терроризма, организовываются 

циклы встреч со студентами по вопросам профилактики терроризма, кроме 

того, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание 

антитеррористической комиссии. По настоящее время в ВУЗах, колледжах, 

школах, на рабочих местах проводятся мероприятия, посвященные 

профилактике терроризма. Кроме того, на эти профилактические мероприятия, 

проводимые на территории Алтайского края, было выделено 119 миллионов 

рублей из федерального бюджета. 

Все эти показатели свидетельствуют о том, что Российская Федерация 

взяла основательный курс на предотвращение и профилактику совершения 

терроризма в стране. 
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Но несмотря на то, что национальный и общественный порядок настолько 

защищается в РФ, информационный терроризм совершенствуется вместе с 

вводимыми защитными мерами.  

Так, проведя исследование, можно сделать вывод, что наиболее 

уязвимыми лицами к совершению информационного терроризма, являются 

подростки и студенты, а также молодые люди до 35 лет, это свидетельствует о 

том, что Интернет-среда всё еще является самой незащищенной и мало 

контролируемой.  

Чтобы замедлить распространение совершения информационного 

терроризма, по нашему мнению, необходимо на ряду с существующими 

мерами, принимать так же, следующие действия:  

1. Усилить информационный штаб правоохранительных органов, которые 

своей деятельностью смогут обеспечить безопасность в интернете. 

2. По возможности, как можно активнее внедряться в даркнет, стараться 

усилить над ним контроль, отслеживать действия Российских граждан или 

иностранных граждан, если их действия прямо угрожают безопасности 

Российской Федерации.  

3. Повышать уровень патриотизма среди школьников и студентов, ведь 

оппозиционные организации имеют умысел своими действиями подорвать 

уважение к стране, вызвать негативное отношение. Данная пропаганда может 

служить причиной совершения информационного терроризма.  

4. Разработать определенные механизмы защиты информационного 

пространства, которое позволит мониторить и фильтровать материалы, которые 

несут в себе идеи и пропаганду совершения информационного терроризма.   

5. Проводить разъяснительные беседы с гражданами, которые 

оправдывают террористическую деятельность, но сами не совершают таковых 

преступлений.  
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6. Формирование у студентов ВУЗов и ССУзов уважительного отношения 

к малым социальным группам, к обществу и государству, ведь именно 

студенты и молодые люди совершают информационный терроризм в своих 

социальных сетях.  

Таким образом, подводя итог исследования, важно еще раз отметить, что 

в современных условиях данный вид преступления набирает популярность, что 

отрицательно сказывается на национальной безопасности. В связи с этим, 

правоохранительные органы, а также законодатель, стараются эффективно 

принимать меры по борьбе с преступлениями террористической 

направленности.  

В ходе исследования было установлено, что активная позиция 

законодателя, который пытается предотвратить совершение информационного 

и обычного терроризма, не мешает такому явлению всё равно оставаться 

актуальным, развиваться и набирать еще большие масштабы. Данные аспекты 

свидетельствуют о том, что нужно продолжать проводить профилактические 

мероприятия в каждом регионе страны, а также, совершенствовать технические 

возможности и способности правоохранительной системы, чтобы в дальнейшем 

при совершении подобных видов преступных деяний, оперативные сотрудники 

могли быстро раскрыть преступление и предотвратить наступление 

общественно опасных последствий.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УЧАСТИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Терроризм представляет собой одну из важнейших проблем мирового 

масштаба в условиях глобализации. Он представляет собой угрозу не только 

нашему государству, но и всему миру в целом. Под терроризмом понимается 

идеология насилия и деятельность, связанная с насильственными действиями 

крупного масштаба в виде террористических актов с целью лоббирования 

собственных интересов в властных инстанциях от местного до мирового 

уровня. 

С целью ужесточения борьбы с терроризмом 2 ноября 2013 г. 

Федеральным законом РФ № 302-ФЗ [1] была введена ст. 205.5 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ) [2], определяющая уголовную ответственность за 

организацию деятельности террористической организации или за участие в 

деятельности такой организации. Согласно статистике Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, за 2021 год по ст. 205.5 УК РФ осуждено 53 человека 

(АППГ – 16) [3,4]. Не смотря на низкий показатель осуждения, данное 

преступление остается максимально опасным, поскольку даже один субъект, 
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занимающийся террористической деятельностью, может нести огромную 

общественную опасность. 

На данный момент мы имеем большое количество норм против 

террористической преступности, что вызывает искусственную конкуренцию 

между ними и помеху при правильно уголовно-правовой квалификации. 

В федеральном законодательстве, регулирующем противодействие 

терроризму нет закрепленного понятия «террористическая организация». 

Однако, исходя из положений ч. 2 ст. 24 Федерального закона РФ от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [5], мы можем выяснить, что 

под террористической организацией понимают организацию, подготовку и 

совершение преступлений террористической направленности, экстремистской 

направленности (ст. ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277– 280, 282.1 , 282.2 и 360 

УК РФ) от имени таковой организации, которая признана судом незаконной на 

территории Российской Федерации. 

Как отмечают в научной литературе [6, C. 95], на практике достаточно 

трудно разграничить понятия «террористическая организация» и 

«террористическое сообщество». Нам необходимо провести данное 

разграничение. Как отмечает А.Г. Хлебушкин, отождествление в ч. 4 ст. 35 УК 

РФ преступной организации и преступного сообщества не означает их 

отождествление в контексте преступлений террористической направленности 

[7, C. 82-87]. 

М.Ф. Мусаелян призывает считать, что террористическая организация 

совсем не та преступная организация, что имеется ввиду в ч. 4 ст. 35 УК РФ. 

Также ее не стоит относить ни к одной из форм соучастия [8, C. 16-20]. Мы 

согласны с мнением М.Ф. Мусаелян, поскольку, проведя анализ понятия 

«террористической организации» мы пришли к выводу, что данная 

юридическая дефиниция не имеет в своем составе признаков преступного 

сообщества или преступной организации. 
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В научной литературе, на наш взгляд, содержится исчерпывающий ответ 

касательно отграничения террористической организации от террористического 

сообщества. Так, М.Г. Левандовская отмечает, что террористическое 

сообщество отличается от террористической организации тем, что не 

запрещено судом как организация и не признана террористической, а также ее 

руководство или участники не осуждены по приговору суда за 

террористические преступления [6, C. 96]. 

Далее рассмотрим некоторые важные аспекты состава преступления ст. 

205.5 УК РФ, требующие своего разъяснения. Так, основным 

непосредственным объектом, как и видовым объектом является общественная 

безопасность. При этом, следует выделить дополнительный непосредственный 

объект, под которым понимаются интересы правосудия. Мы выяснили, что 

террористической организацией признается сообщество, признанное 

террористическим по приговору суда. Подтверждением данного аспекта 

является то, что ст. 205.5 УК РФ направлена на пресечение деятельности таких 

запрещенных организаций. 

Примером организации террористической организации является приговор 

Юрию Екишеву в июне 2021 года. Он осуществлял разработку, планирование и 

подготовку террористической деятельности запрещенной в РФ организации на 

территории г. Москвы. Также он организовывал совместные встречи и 

мероприятия по подбору и вербовке новых членов. Приговором суда получил 

15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима [9]. 

Примером участия в деятельности террористической организации 

является Азат Лукманов, который был осужден по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Он был 

задержан в 2019 г. и в его личных вещах обнаружены раздаточные материалы с 

призывом создания единого исламского государства. Он был членом 

запрещенной в РФ религиозной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

[10]. 
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Факультативные объективные признаки для квалификации по ст. 205.5 

УК РФ не предусмотрены и на нее не влияют. Общественно-опасные 

последствия также не предусмотрены, что говорит о том, что состав 

преступления является формальным. Кроме того, для наступления уголовной 

ответственности за организацию или участие необходимо судебное решение о 

запрете деятельности организации и признании ее террористической. 

Совершение преступления, указанного в ст. 205.5 УК РФ возможно 

только в форме прямого умысла. При этом, лицо также должно быть 

осведомлено о том, что организация признана террористической и запрещенной 

на территории Российской Федерации. Осведомление осуществляет ФСБ 

России на сайте Национального антитеррористического комитета. Также 

информация опубликовывается в официальном источнике опубликования 

нормативно-правовых актов «Российская газета» [11, C. 178]. 

Ярким примером вышеуказанных обстоятельств является жалоба в 

Европейский суд по правам человека Сайбаталова, который утверждал, что не 

был осведомлен о запрещенности религиозной организации, поскольку его 

действия были совершены в 2004-2005 годах, а Верховный Суд РФ 

опубликовал официально только в 2006 г. Верховный Суд РФ с данным 

аспектом не согласился, аргументировав тем, что запрет на действие 

организации был наложен 14 февраля 2003 г. и максимально активно был 

освещен средствами массовой информации, что говорит о том, что Сайбаталов 

был осведомлен о запрете действия данной организации. Тем самым, оснований 

к освобождению от уголовной ответственности не имеется [12]. 

В рамках данного состава преступления важно рассмотреть и институт 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Таковым условием 

является добровольный отказ от совершения преступления в случае, если лицо 

не имеет судимости за совершение иного преступления, а также если в его 

действия отсутствует состав иного преступления. Целью создания 
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поощрительной нормы в виде добровольного отказа от участия в 

террористической организации является прекращение преступлений, имеющих 

особую общественную значимость для нашего государства. 

Следует также понимать, что не считается добровольным отказом от 

совершения организации или участия в террористической организации с 

момента начала следственных либо иных процессуальных действий в 

отношении данного лица. Так, к примеру, адвокат осужденного лица указывал 

об освобождении от уголовной ответственности по ч.2 ст. 205 УК РФ 

подзащитного, поскольку тот признался в участии при проведении 

предварительного расследования в отношении него по другому составу 

преступления. Суд отказал по причине того, что велись следственные действия 

и не важно по какому составу преступления [13]. 

Важно отметить, что примечание об освобождении от уголовного 

наказания действует только на ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, то есть на участие в 

террористической организации, в случае совершения таковых действий по 

отказу от руководства организацией, то освобождения не будет. 

Мы согласны с мнением С.М. Кочои, и считаем, что такое право на 

освобождение должно предлагаться и руководителям, поскольку они обладают 

наибольшей общественной опасностью среди остальных членов 

террористической организации [14, C. 250-252]. 

Таким образом, под террористической организацией необходимо 

понимать организацию, имеющую руководство и структурные подразделения, 

осуществляющие подготовку и осуществление террористических или 

экстремистских преступлений от имени всей организации, которая признана 

судом незаконной на территории Российской Федерации. 

Особое внимание заслуживает соотношение террористического 

сообщества и террористической организации. Террористическое сообщество 



66 

 

 

 

следует рассматривать по признакам ч. 4 ст. 35 УК РФ. При этом оно 

отличается от террористической организации. 

Террористическая организация не отождествляется с группами лиц, 

предусмотренными ст. 35, но, при этом, фактически имеет сходства с 

террористическим сообществом. Важное и главное отличие от сообщества в 

том, что террористическая организация признана судом террористической и 

запрещена на территории РФ, либо ее руководитель или участник осужден за 

преступление террористической или экстремистской направленности. 

Состав преступления признается формальным, поскольку нет для 

совершения преступления общественно-опасных последствий. Кроме того, для 

наступления уголовной ответственности организация должна быть признана 

решением суда террористической и запрещена на территории РФ. Преступник 

должен знать, что организация ликвидирована и запрещена на территории РФ 

как террористическая на основании решения суда. 
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Забрудских М.О., Шамардина М.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ 

КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ МЧС 

 

В научной литературе есть ряд работ посвященных описанию 

особенностей профессиональной деятельности и психофизиологических 

особенностей работников МЧС - это работы И.Г. Чурсина, В.И. Медведева, 

И.Н. Ефановой, М.И. Марьина, и др. Актуальность изучения профессионально-

важных качеств сотрудников МЧС определяется повышенным фактором риска 

в рамках выполнения должностных обязанностей, что выделено в 

исследованиях Ю.А. Дежкиной, Чупраковой А.А., Шамардиной М.В. [1, 3]. 

Профессионально-важные качества соединяют в себе не только ЗУН, но и 

социально-психологические, психофизиологические свойства индивида, что 

обеспечивает вероятность успеха профессионального становления. Сегодня к 

сотрудникам МЧС профессия предъявляет требования именно к эмоционально-

волевой регуляции как основе такой ключевой компетенции как 

стрессоустойчивость. 

В рамках компетентностного подхода С.М. Спенсера (2005), автор вводит 

понятие «базовое качество» личности необходимое в профессиональной 
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деятельности, которое определяется через устойчивую совокупность свойств 

человека реализуемых в поведении, в ситуациях решения рабочих задач [2]. 

Данное определение позволяет увидеть соответствие с понятием 

«профессионально-важные качества» (далее ПВК), где ПВК – выступает как 

система мотивационных, личностных и индивидуально-типологических 

свойств человека включающая в себя профессиональные ценности и способы 

выстраивания коммуникаций в профессии.  

В.Д. Шадриков (1996) выделяет ПВК как «индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность в определенной 

деятельности или успешность усвоения операций, стандартов работы. 

В.А. Бодров (2001) конкретизирует составляющие ПВК «совокупность 

психологических качеств личности и физиологических характеристик человека, 

определяющих успешность обучения и реальной деятельности».  

Профессиональные качества сотрудников МЧС как показывают 

исследования целиком определяют специфичность деятельности, которая 

включает и чрезмерные физические нагрузки (с учетом времени выполнения 

задания), и постоянное преодоление препятствий (что может усложнять 

выполнение заданий), ответственность за  спасение людей, частые нервно-

психические напряжения (систематически сложная работа и угроза жизни), 

необходимость постоянно концентрировать внимание, контролировать свои 

состояния при нахождении в опасных ситуациях [5]. 

Поэтому мы считаем, что сформированная саморегуляция выступает 

условием профессиональной деятельности сотрудника МЧС. В современной 

психологической науке понятие саморегуляция показано с позиции изменения 

собственного состояния для некой адаптации к окружающей среде, при 

условии возникновения угрожающих факторов, т.е. возникновение ситуации 

направленной на нарушение стабильного состояния организма. В этих 

условиях, несомненно, необходимо подключение адаптационных механизмов, а 
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именно саморегуляции, это в рассмотрении  С.Л. Рубинштейна особенности 

психического отражения, которое опирается на оценку индивидом текущей 

ситуации как угрожающей, требующей изменения  поведения, как подстройку 

для продолжения продуктивной профессиональной деятельности.    

Термин саморегуляция в науке подчеркивает понимание данного 

состояния человека не только с позиций психологии, но и с отраслями научного 

знания в области биологии (способность поддерживать оптимальный уровень 

процессов жизнедеятельности в изменяющейся среде) и социологии 

(невозможность анализировать механизмы саморегуляции личности не 

учитывая условия социальной среды, в которых находится человек). 

Эмоционально-волевая регуляция рассматривалась рядом ученых Н.А. 

Гончаровой, О.А. Жидковой, (2017),  мы считаем, что эмоционально-волевая 

регуляция составляет основу ключевой компетенции стрессоустойчивость для 

сотрудников МЧС, что повышает качество выполнения должностных 

обязанностей связанных с участием в нестандартных и экстремальных 

ситуациях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для конкретной 

профессиональной деятельности возможен специфический набор 

индивидуально-типологических качеств личности, способствующих 

повышению эффективности при выполнении должностных обязанностей, 

поэтому целью работы будет выделение ПВК работников МЧС. 

В настоящее время достаточно широко исследуются личностные, 

эмоциональные и поведенческие особенности работников службы МЧС, в 

которых мы можем встретить подтверждение о том, что умеренная склонность 

личности к риску является профессионально значимым качеством.  

Применяя метод профессиографии для профессиональной деятельности 

работников МЧС мы сможем получить профессиограмму – психологический 
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портрет профессии, представленной группой психологических функций, 

конкретизируемая определенной профессией [4].  

С начала 20х годов ХХ века идет изучение особенностей 

профессиональной деятельности в науке:  

- первая группа исследований была ориентирована на выделение 

профессионально важных качеств, от которых напрямую зависит выполнение 

трудовых функций, что необходимо для отбора и анализа критериев 

эффективности работника (показатели эффективности определяют результаты 

работы в должности);  

- вторая группа исследований была направлена на создание методологии, 

что включало в себя анализ инструментария для профессиографического 

исследования: подбор методов для изучения влияния профессии на личность 

человека.  

Стандартная профессиограмма имеет неизменную структуру, которая 

состоит из одиннадцати разделов, в рамках данного исследования нас 

интересуют только три заключительных: это качества и свойства личности 

(включают склонности, способности и интересы), профессиональные 

коммуникации, и требования к здоровью, а также влияние профессиональной 

деятельности непосредственно на человека [4]. 

Стало понятно, что профессиограмма или профиль должности определяет 

перечень требований к работнику, предъявляемых определенной должностью, 

стандарт работы которому должны соответствовать работающие, также 

механизм анализа работы в должности (критерии эффективности в должности).  

Специфичные особенности профессиональной деятельности работников 

МЧС позволяют выделить определенные личностные характеристики ее 

представителей.  
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Б.Ф. Ломов изучая саморегуляцию как универсальную функцию человека 

показал роль психических процессов способствующих адекватному отражению 

действительности – это регулятивная и когнитивная функции.   

Е.И. Бойко считает, что процесс саморегуляции невозможен без  

регуляции общего психического состояния, поведения в рамках определенной 

профессиональной деятельности.    

Нам близка позиция О.А. Конопкина, который определяет концепцию 

произвольной саморегуляции – это системно-функциональный подход к 

построению модели процесса осознанной саморегуляции (организованный в 

системе процесс внутренней психической активности человека) для 

поддержания и управления разными видами и формами произвольной 

активности в ситуациях достижения целей, в том числе в профессиональной 

деятельности. В рамках данной концепции становится понятным, что возможно 

обучение методу саморегуляции  или оптимизация собственных ресурсов 

личности, что будет способствовать быстрой адаптации к ситуациям 

окружающей среды.  

Эмоционально-волевая устойчивость сотрудника МЧС определяет 

готовность сотрудника к профессиональной деятельности, снизит неточности и 

неэффективность при выполнении заданий, позволит сохранить бдительность и 

рациональность при работе в критических ситуациях, мобильность и 

адаптивность в целом к ситуации. 

В современных условиях деятельности сотрудников МЧС решение задач 

в выполняемой работе зависит от умения совместно выполнять задание,а 

значит от психологического климата, который также становится условием, от 

которого в значительной степени может завесить умение регулировать свое 

поведение, гармония в коллективе позволяет контролировать свое настроение, 

которое напрямую определяет межличностное взаимодействие между  

сотрудниками. 
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Сотрудникам МЧС особенно необходимы четкий самоконтроль, высокое 

самообладание, способность принимать оперативные решения, управлять 

служебными операциями, поведением и эмоциями. Неумение сотрудника 

регулировать психическое состояние и действия приводят к отрицательным, а 

зачастую и тяжелым последствиям как для него самого, так и для окружающих. 

Неумение управлять своим поведением снижает способность социально-

психологической адаптации личности к данным условиям среды, является 

серьезной помехой в реализации ее жизненного потенциала. 

С помощью различных форм саморегуляции можно воздействовать как на 

познавательные, так и на мотивационные процессы; повышать действенность 

мотивов и установок (например, при работе с высокими нагрузками, 

сопровождающимися ощущениями монотонности и сильным утомлением).  

Таким образом, в рамках осуществления психологического 

сопровождения сотрудников МЧС в профессиональной деятельности и для 

поддержания необходимой продуктивности в профессионально значимых 

ситуациях мы считаем необходимым развивать определенные компоненты 

индивидуальной системы саморегуляции, выделенные В.И. Моросановой, 

такие как планирование, моделирования, программирование и оценка 

результатов деятельности. От развитости этих процессов будет формироваться 

гармоничный регуляторный профиль. Профиль регуляции будет включать 

компоненты - гибкость, автономность, которые являются характеристиками 

целостной системы саморегуляции и одновременно обнаруживают свою 

принадлежность личности как субъекту произвольной активности и являются 

ее свойствами.  
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Соколов Е.Д., Обернихина О.В. ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ В 

МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

В наше время экстремизм и терроризм практически не отличимы 

простыми обывателями планеты, связано это с низкой информированностью 

населения связанных с этим вопросом, а также с неправильными 

формулировками в сообщениях, связанных с данными определениями, поэтому 

для их различия стоит обратиться к энциклопедиям и словарям для правильного 

формирования этих двух определений у простых обывателей. Так «экстремизм» 

— это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в 

политике) [1], а в свою очередь «терроризм» - насильственные акты, 

совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой 

государственных или международных прав [2]. Исходя из данных определений 

можно прийти к выводу, что терроризм является частью экстремизма как мера 

реализации радикальных взглядов. В связи с этим можно сделать вывод, что 

экстремизм – это идеология лиц, направленная на дестабилизацию 

государственной власти в стране путем радикальных способов.  

Существует несколько видов экстремизма: политический, религиозный, 

этнический, молодежный [3]. 
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В прошлом экстремизм и терроризм в России имели массовый характер, 

связано это со следующими детерминантами: высокой преступностью, 

большим количеством радикально-настроенных политических партий, 

социально-экономической нестабильностью в стране[4], неконтролируемые 

миграции лиц на территорию страны. Если подвести итог, то можно сказать, 

что главным катализатором повышения интереса к экстремистской идеологии 

послужили распад СССР, но дальнейшее становление Российской власти 

привело к снижению данной идеологии. На данный момент экстремизм и 

терроризм в России не имеет массового характера, а носит скорее локальный 

характер. 

Снижением данных явлений послужило совершенствование правовой 

системы и увеличение влияния на страну правоохранительных органов.   

Сейчас пока существуют правонарушения, сохраняется необходимость в 

применении правоохранительными органами государства принудительных мер 

в отношении правонарушителей, потому как «право есть ничто без аппарата, 

способного принуждать к соблюдению норм права». Молодые люди при 

достижении установленного законом возраста могут быть привлечены как к 

административной, так и к уголовной ответственности. 

Так в Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации имеются две статьи, предусматривающие ответственность за 

совершение правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 – 

«пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций» и статья 20.29 – «производство и 

распространение экстремистских материалов». Вместе с тем Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает 

ответственность за другие противоправные действия, которые также могут 

носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений. 
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К их числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); 

нарушение порядка официального использования государственных символов 

Российской Федерации (статья 17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2).  

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение 

противоправных деяний экстремистской направленности, к числу которых 

относятся преступления, совершённые по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (статья 105 – убийство; статья 111 – умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью; статья 112 – умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью; статья 115 – умышленное причинение лёгкого 

вреда здоровью; статья 116 – побои; статья 117 – истязание; статья 119 – угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 – нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148 – 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий; статья 149 – воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; статья 150 

– вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; статья 212 – 

массовые беспорядки; статья 213 – хулиганство; статья 214 – вандализм; статья 

239 – создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан; статья 243 –уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия; статья 244 – надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения;  статья 280 – публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности; статья 281 – диверсия; статья 282 – возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; статья 
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282.1 – организация экстремистского сообщества; статья 282.2 – организация 

деятельности экстремистской организации; статья 335 – нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчинённости; статья 336 – оскорбление военнослужащего; 

статья 357 – геноцид)[5]. 

Следует учесть то, что экстремизм в зависимости от вида может 

проникнуть в различные структуры государства, в том числе и в уголовно-

исполнительную, так, например на 2015 год особую опасность имел 

религиозный экстремизм во всех сферах государства [6]. Связано это с тем, что 

изменилась разница между коренным населением страны и мигрантами из 

ближних стран, имеющих радикальные взгляды в своей религии. 

Некоторые ученые выделяют, что особое внимания и концептуальное 

изучение и анализ в целях дальнейшего предупреждения заслуживает такое 

явление, как экстремизм в местах лишения свободы [7]. 

В данном случае следует учитывать, что лица, осужденные за терроризм 

и экстремизм отбывают наказание с различным контингентом находясь при 

этом в непосредственной близости с потенциальными для себя лицами, 

которых на протяжении многих лет можно «обрабатывать», склоняя и вербуя в 

свои ряды новых людей. Религиозный экстремизм в местах лишения свободы 

можно легко отследить, связано это с тем что данный аспект стоит на контроле 

у оперативного отдела и если в исправительном учреждении появляются 

неофиты, то они будут находится на профилактическом учете, как возможные 

лица, которые могут представлять опасность, но для постановки на данный 

учет необходимо проводить определенные оперативно-розыскные 

мероприятия, чтобы получить необходимую информацию, для превенции 

данной ситуации и выявления вербовщика, с дальнейшем изолированием 

данного осужденного от других осужденных. 
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Стоит также учитывать, что религиозный экстремизм не является 

единственным видом экстремизма. Остальные виды экстремизма выявить 

сложнее, так как они не имеют связи с религией, так, например если 

осужденный поменял политические взгляды мы не сможем каким-либо образом 

отразить в личном деле осужденного данное явление. 

Так как во многих учреждениях уголовно-исполнительной системы 

некомплект личного состава это ставит возможность распространения 

экстремизма в местах лишения свободы и по освобождению из данных мест, 

завербованные ранее в местах лишения свободы осужденные могут совершить 

новые преступления. Распространение, может быть, как и через сотрудников 

так и при помощи меж камерных связей. В связи с этим следует усилить 

контроль со стороны оперативного отдела и увеличить штат 

оперуполномоченных для своевременного выявления коррупционной 

составляющей в самом учреждении, а также для выявления меж камерных 

связей, при помощи которых доставляются сообщения. Также стоит вносит в 

личное дело те характеристики, которые ранее не отображались, но тем не 

менее имеют определенную связь с каким-либо видом экстремизма.  

Помимо этого, для профилактики необходимо проводить больше 

правового информирование как с осужденными, так и с сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, а также большую работу необходимо 

проводить психологам по выявлению виктимных осужденных, которые могут 

быть завербованы в ряды экстремистов и террористов. 
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Юридический факультет Алтайского филиала РАНХиГС, г. Барнаул 

 

Литвинова А.С. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКА «ИДЕОЛОГИЯ 

ТЕРРОРИЗМА» В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

В настоящее время, одним из важнейших направлений, которое активно 

разрабатывается и принимают все необходимые меры правоохранительные 

органы, является противодействие идеологии терроризма. Еще с конца 20 века 

терроризм стал глобальной угрозой спокойной жизни человечества, случаи 

которого имеют тенденцию к повышению. В 21 веке просматривается 

тенденция к увеличению масштабов и географии террористической 

деятельности. Повышается также число террористических актов, совершаемых 

с целью личного обогащения. Растет число террористических актов на почве 

политического противоборства различных сил, а также на почве межэтнических 

и межконфессиональных противоречий. 

По официальным статистическим данным в Российской Федерации в 

2021 году было зарегистрировано 2136 преступлений, квалифицированных по 

указанным нормам, из которых было выявлено 865 человек [1]. Например, 

сравнивая со статистикой прошлых лет, в январе — декабре 2020 года 

зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 

833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)», — следует из 

статистики ведомства. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического 

характера пресечено на стадии приготовления и покушения 71 (+18,3%), а 

совершены за пределами России – 226 (+218,3%). В то же время, число 

выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 

г. уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс. 
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В октябре 2020 г. заместитель секретаря Совета безопасности России 

Юрий Коков в интервью «Российской газете» рассказывал, что с начала 2019 г. 

террористы стали в 1,5 раза активнее, особенно в интернете. По его словам, 

больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь [2]. 

Среди вышеуказанных статистических данных, необходимо рассмотреть 

причины обращения к террористической деятельности, так как именно это 

может помочь предотвратить дальнейшее его распространение и понять, как 

действовать в настоящее время. Среди основных причин выделяют: 

1. Причины психопатологического характера. Зарубежными 

исследователями были сделаны выводы, что среди террористов преобладают 

люди с психическими отклонениями. 

2. Стоит выделить мотивы самоутверждения, придания своей 

деятельности особой значимости, преодоления отчуждения. 

3. Не менее важной причиной являются корыстные мотивы, которые 

могут вытеснять идейные или переплетаться с ними. Кроме того, 

распространено явление наемной работы, во время которой заказчик 

использует исполнителя для совершения последним тех или иных действий, 

среди которых террористические акты. 

4. Терроризм чаще всего является результатом абсолютного 

убеждения в обладании высшей, окончательной истиной, уникальным рецептом 

«спасения» своего народа, группы или даже всего человечества. 

5. Терроризм и международный терроризм как преступления и 

преступные явления, как часть организованной преступности, угрожают стать в 

XXI веке серьезными препятствиями на пути решения национальных, 

региональных и мировых проблем [3]. 

Одними из наиболее сложных и важных конструкций, которые имеют 

практическую и теоретическую значимость в квалификации преступлений 

выступают уголовно-правовые нормы, предполагающие установление наличия 
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в конкретных проявлениях криминальных событий идеологии терроризма. 

Очевидно, что идеологическое начало в терроризме формирует субъективную 

сторону состава террористического преступления и его цель, анализируя 

которые, специалисты отвечают на вопрос квалификации преступления ─ 

является ли оно актом терроризма или просто корыстным преступлением, 

осуществленным с использованием террористических методов и имеющим в 

этой связи по объективной стороне сходство с преступлением 

террористического характера. 

Наличие данной идеологии предполагается в составе преступления, 

установленного статьей 205.2 УК РФ, которая прямо предусматривает 

уголовную ответственность за публичное оправдание террористической 

деятельности, а также ее пропаганду. Помимо вышеуказанного состава, 

транслирования идеологии терроризма предполагают нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за составы, предусмотренные 

статьями 205 УК РФ «Террористический акт», 205.1 «Содействие 

террористической деятельности», 205.3 «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»; 205.4 «Организация в 

террористическом сообществе и участие в нем; также 205.5, предполагающая 

участие в деятельности организации, которая признана террористической в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; и 205.6, 

подразумевающая несообщение органам власти о подготовке или совершении 

выше указанных преступлений или о лицах их совершивших. 

Помимо этого, стоит учесть, что идеологию терроризма следует 

применять и в случаях применения отягчающего обстоятельства, 

предусмотренного пунктом «р» части 1 статьи 63 УК РФ, которая гласит 

использовать его при совершении преступления в целях поддержки, 

пропаганды и оправдания терроризма. При этом мы предполагаем, что 
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количество случаев встречающегося на практике анализируемого признака 

может возрасти в несколько раз.  

Однако квалификация признака «идеология терроризма» вызывает 

серьезные трудности, как и в силу индивидуального представления каждого 

человека об идеальном устройстве мира и конкретно общества, так и в 

отсутствии каких-либо нормативных критериев его характеристики и 

определенных признаков.  

Так, например, Федеральным законом № 35-ФЗ 2006 года «О 

противодействии терроризму» слово «идеология» употребляется один раз, 

выступая во взаимосвязи с категорией «насилия», либо с иными формами 

противоправных насильственных действий» [3]. Аналогичная формулировка 

продублирована и в пункте 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направленности» [4].  В действующей с 

2009 года Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

рассматриваемый вид мировоззрения также передается через категорию 

«насилия», без раскрытия необходимых для квалификации признаков. 

Но, следует заметить, что в данный момент времени юридическое 

определение «идеологии насилия» нашло свое закрепление в Указе Президента 

РФ от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», под которой следует 

понимать совокупность идей (взглядов), оправдывающих применение насилия 

для достижения религиозных, идеологических, политических и иных целей [5]. 

И учитывая то, что в данном документе использована важная оговорка, что это 

определение должно использоваться только для достижения целей указанной 

Стратегии, но, на наш взгляд, оно также может быть использовано и в качестве 

базового определения, рассматриваемого признака и при квалификации 

преступлений, связанных с террористической деятельностью по причине того, 
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что любая террористическая деятельность является одним из ключевых 

признаков экстремизма, а согласно пункту 4 Указа Президента РФ 2020 г. 

терроризм в современных социо-культурных и политических условиях 

выступает крайним проявлением экстремизма.   

Так, в судебной практике достаточно распространены составы, имеющие 

террористическую направленность. Например, гражданин Чеченской 

Республики, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и 

подражании идеологию и практику терроризма, осознавая общественную 

опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить 

окружающих к осуществлению террористической деятельности и во 

вступление в вооруженные формирования, не предусмотренные федеральным 

законом, в общественных местах, то есть в мечетях, а также на улицах города 

публично, в присутствии других людей, при этом предполагая, что его могут 

слышать и другие прихожане мечети и жители населенного пункта, 

находящиеся рядом, оправдывал терроризм и действия участников разных 

запрещенных на территории РФ объединений, призывал к осуществлению 

террористической деятельности, а именно, призывал с оружием в руках 

совершать «джихад», то есть физическое уничтожение лиц, не исповедующих 

ислам, а также демонстрировал со своего мобильного телефона видеоролики 

боевых действий и с призывами к джихаду.  

Стоит также упомянуть о позитивном результате уменьшения 

преступлений террористической направленности, благодаря реализации 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы, которая позволила сформировать 

законодательные и организационные механизмы противодействия идеологии 

терроризма. За 5 лет было организовано кадровое, методическое и научное 

обеспечение данной деятельности, к ее осуществлению привлечены органы 

местного самоуправления. 
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Помимо этого, разработка механизмов защиты информационного 

пространства позволила существенно ограничить возможности для 

проникновения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие 

террористическую деятельность. 

По мнению некоторых экспертов Алтайского края, насилие как 

сущностная составляющая идеологии терроризма несет в себе элементы 

некоторых идей, выражающих интересы террористов.  

Таким образом, на наш взгляд, Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях террористической направленности» следует дополнить 

определением, что под идеологией терроризма для целей статей 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6 и пункта «р» части 1 статьи 63 Уголовного 

Кодекса РФ следует понимать совокупность взглядов и идей, которые 

обосновывают необходимость насильственного воздействия на органы власти 

или международные организации в целях дестабилизации их деятельности и 

оказание влияния на принимаемые ими решения. Это, прежде всего, 

необходимо для правильной трактовки и квалификации преступлений по 

вышеуказанным составам. Помимо этого, стоит учесть, что идеологию 

терроризма также затрагивается и в случаях применения отягчающего 

обстоятельства, предусмотренного пунктом «р» части 1 статьи 63 УК РФ, 

которая гласит применять его при совершении преступления в целях 

поддержки, пропаганды и оправдания терроризма. При этом мы предполагаем, 

что количество случаев встречающегося на практике анализируемого признака 

может возрасти в несколько раз. Тем самым, правоприменителям будет легче 

проводить квалификацию деяний. 
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Саенко А.А., Стародубцева М.А. О НЕКОТРЫХ АСПЕКТАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

УЧИТЕЛЯ 

 

Актуальность исследования состоит в том, что в современной ситуации 

гибридно-информационной войны на молодежь оказывается деструктивное 

влияние со стороны террористических организаций. А ведь именно молодежь 

является носителем перспектив в их исходном состоянии. От того, насколько 

удачно пройдет первичная и вторичная социализация, насколько четко будут 

сформированы взгляды молодежи не только относительно своего будущего, но 

и будущего своей страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашей 

страны. 

Современные войны, которые принято называть гибридными, 

представляют собой целый спектр многоуровневых системных действий, 

смешение классического и иррегулярного ведения войны, сочетание 

разрешенных и запрещенных методов борьбы, использование «обычной войны, 

малой войны, кибервойны». [1] 

В геополитическом контексте гибридная война представляет собой 

относительно новое явление. Методы гибридной войны используются главным 

образом в сфере операций специальных сил, они сочетают в себе опыт жестких 

противостояний возникающим угрозам международной безопасности. 
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Гибридная война ведется как силами, действующими внутри страны или 

региона и стремящимися ослабить или свергнуть правительство, так и силами, 

действующими извне. Последние направлены на оказание содействия 

повстанцам в вербовке сторонников и их подготовке, оперативной и тыловой 

поддержки, а также воздействуют на экономику и социальную сферу, 

координируют дипломатические усилия, а также проводят отдельные силовые 

акции. Для этих целей привлекаются специальные подразделения, разведка, а 

также организованные преступные группы, кроме того осуществляется 

масштабное информационное психологическое воздействие на население с 

использованием всего диапазона информационно-коммуникационных 

технологий. 

Одним из важных аспектов гибридной войны является информационно-

пропагандистская составляющая. Массовое сознание людей зомбируется 

пропагандой, целями которой стали запугивание потенциальных жертв и 

создание атмосферы страха и террора. В современных условиях с 

повсеместным распространением интернета информационные операции 

приобретают широчайший размах. 

Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что необходимо создавать 

свои собственные информационные пропагандистские структуры, 

ориентированные на конкретную аудиторию. Также необходимо создавать 

научные организации, которые будут разрабатывать технологии 

противодействия враждебной пропаганде в обществе с использованием 

современных информационных технологий. 

С учетом особенностей гибридной войны задачей правительства 

становится организация противодействия ей путем комплексного 

использования дипломатических, информационных, экономических, 

финансовых, правовых ресурсов государства одновременно с использованием 

военной силы. 
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Объявленная частичная мобилизация, внесение изменений в уголовный 

кодекс РФ, повлекли за собой всплеск фейковой информации, что вызвало 

многочисленные волнения и несогласие среди населения, что повлекло 

ухудшение криминогенной обстановки в стране.  

Волнения среди населения коснулись и сферы образования, где сильнее 

всего идеологическое давление деструктивных элементов на молодежь. Стоит 

отметить, об активизировании групп смерти, а также участившихся случаях 

колумбайна.  

Школьники и студенты - это будущее нашей страны, но что делать если 

их моральные и нравственные ценности будут подвержены искажению. В 

советское время существовала всесоюзная пионерская организация им. Ленина, 

которая формировала у школьников патриотизм, общегосударственную 

идеологию, воспитывала добро, терпимость и трудолюбие. 

Формирование активной гражданской позиции является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. 

В ходе становления активной гражданской позиции формируются 

ценностные ориентации, представляющие собой этические или нормативные 

суждения относительно политической системы общества, достигается 

адаптация граждан к существующей политической системе, что является одним 

из важнейших условий ее стабильности.  

В наше время формированием активной гражданской позиции в основном 

занимается образовательное учреждение, а конкретно преподаватели и учителя.  

В нашем прошлом исследовании, проходившем в 2020-2021 году, мы 

выявили сначала нежелание учителей в участие в воспитательной и 

профилактической работе, но в 2021 году увидели положительную динамику, 

процент заинтересованных преподавателей и учителей вырос с 34% до 73%.  
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Исходя из этого, мы решили провести 3 этап исследования, но с 

корректировкой, а именно с упором на гражданскую позицию преподавателей и 

учителей.  

В нем приняло участие 88 человек из них 50 % учителя, а 38 % 

преподаватели колледжей и 10% преподаватели университета.  

По результатам опроса 89,8 % респондентов знают о мероприятиях по 

профилактике идеологии терроризма и кибертерроризма, которые проводятся 

в образовательном учреждении, но участвуют в них только 62,5%. Однако 

36,5% ответили отказом, что означает положительную динамику, ведь по 

нашему исследованию в 2020 году не участвовало в подобных мероприятиях 

48,3% респондентов.  

84,1% опрошенных знают о мероприятиях, формирующих активную 

гражданскую позицию у студентов/школьников, участвуют в подобных 

мероприятиях 68,2% респондентов.  

В рамках просветительской деятельности 58% посещают со своими 

студентами/учениками музеи и театры, 3% - указали на отдаленность от 

культурных учреждений, можно сказать, что культурный потенциал молодежи 

поддерживается на среднем уровне. 

71,6 % респондентов посещают со своими студентами/учениками 

патриотические мероприятия. 

На вопрос как Вы оцениваете эффективность мероприятий, 

формирующих гражданскую позицию студента/ученика, 73,9% опрошенных 

указали на эффективность данных мероприятий, 25% - отметили данные 

мероприятия малоэффективными, что означает необходимость дальнейшей 

работы в указанном направлении. 

75,9% участвуют в свободное от работы время в общественной жизни 

общества, что говорит о достаточном уровне «гражданского неравнодушия» 

среди преподавателей. 
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69% опрошенных вовлекают студентов/учеников в разные формы 

волонтерской деятельности, сами принимают участие в волонтерской 

деятельности 60,9%. Что является хорошим показателем, ведь педагог подает 

положительный пример своим ученикам. 

98,9% одобряют развитие волонтерской деятельности, что является 

важной составляющей в дальнейшем совершенствовании системы 

патриотического воспитания в крае. 

В общем смысле, исследование показало, что процент преподавателей, 

изъявивших желание участвовать и в дальнейшем в реализации 

контрпропагандистской и гражданско-патриотической работы с молодежью, 

практически не изменился с результатов 2021 года и остался на уровне 73%, что 

означает, по нашему мнению, необходимость дальнейшей работы по созданию 

целостной системы патриотического воспитания в регионе. 

От преподавателя зависит воспитание нового поколения, поколения 

активных граждан, любящих отечество и знающих законы государства. 

Воспитывая в обучающихся такие качества, как патриотизм, нравственность, 

образовательное учреждение обеспечивает перспективное чувство гордости за 

свою страну, любовь к родине, что является важным средством 

противодействия терроризму и экстремизму.  

 Это является еще одним конструктивным шагом к формированию 

активной гражданской позиции, а также существенной преградой для 

проникновения идеологии терроризма и экстремизма в образовательную среду.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях 

является фундаментом в воспитании истинного гражданина своей Родины, и 

оно же является эффективно действующим средством, обеспечивающим 

неприятие экстремизма и терроризма в любых их проявлениях. 

 

Список литературы 



94 

 

 

 

1.Савинкин А.Е. Гибридная война: проблемы и перспективы 

постконфликтного урегулирования. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2015-03-

13/1_gybrid2. html (дата обращения: 29.09.2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

Орлова О.А.,  

магистр, Институт гуманитарных наук,   

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», психолог, 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации  

инвалидов и ветеранов боевых действий» 

г. Барнаул 

Научный руководитель - кандидат психологических  

наук, доцент, ИГН, 

Шамардина М.В., 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

университет»,  г. Барнаул 
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ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

Война оказывает психологическое воздействие на психику, выступая 

ненормативным личностным кризисом, запускает механизмы переоценки 

жизненных ценностей, что меняет личность и поведение военнослужащего. 

КГБУ СО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий» проводит ряд мероприятий в рамках социально-психологической 

программы поддержки участников специальной военной операции (далее 

СВО). Как показал анкетный опрос участников СВО, обратившихся в Центр 

реабилитации для 76% участников СВО пребывание на войне стало 

своеобразным «моментом истины», «главным, ключевым событием жизни», 

постижением смысла своего бытия на Земле», а по даже визуальной оценке 

общего психологического состояния участников СВО, военные действия 

направленны на изменения мировосприятия в целом, пересмотр отношений в 
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ближайшем социальном окружении и желании изолироваться (как бы по 

рефлексировать происходящее). К сожалению, человек порой бессилен перед 

мощными стресс-факторами войны (неопределенность ситуации, нарушение 

психологической безопасности личности, гибель/потеря товарищей, ранение, 

иногда инвалидность, участие в жестоком насилии, уничтожение противника, 

новизна и неожиданность изменения событий, высочайшая ответственность, 

боль и др.). Главной причиной, перманентно источающейся психопатогенности 

войны, является то, что в бою человек вынужден мобилизовать свои силы и 

действовать вопреки своей природе, наперекор могучим инстинктам 

самосохранения, игнорируя потребности собственного организма, во имя 

надличностных, социальных целей и интересов. 

Целью нашего исследования стало выделить методы социально-

психологической реабилитации участников специальной военной операции. 

Ключевыми составляющими комплексных мероприятий по реабилитации 

участников СВО могут стать методы социально-психологической поддержки, 

которые направлены на адаптацию  социализацию в обществе. 

При определении стратегии социально-психологической реабилитации 

раненых мы руководствовались представлением о реабилитации как 

определенном комплексе психологических мероприятий и системе социальной 

деятельности.  

Цель того и другого – не только мобилизация функционального 

состояния организма, а также гармонизация морально-нравственной и 

мотивационной сфер личности и обязательная оптимизация профессионально 

важных качеств участника СВО, от которых зависит его работоспособность.  

Для решения данного актуального запроса в рамках поставленной цели  

были сформулированы основные задачи социально-психологической 

реабилитации:  оценка психофизиологического состояния пострадавших, 

определение состояния и степени психоэмоционального расстройства; 
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определение путей и методов психологического воздействия с целью 

восстановления психологического здоровья и   формирование оптимальной 

психологической реакции на последствия пережитых состояний в военных 

действиях.  

Стратегия социально-психологической реабилитации, требует 

соблюдения основных ее принципов, среди которых можно выделить 

первоочередные:  мероприятия должны проводить специалисты психологи,  

имеющие специальную подготовку и владеющие методами психологической 

диагностики, а также социально-психологической коррекции.   

Обоснованность. Подбор методов социально-психологической 

реабилитации, проверенных многолетней практикой их применения, 

происходил с учетом особенностей, с одной стороны, функционального 

состояния соматической и психической сфер участников СВО и, с другой, 

назначенной лечащим врачом терапии.  

Индивидуальность. Определяет учет уровня снижения профессионально 

важных качеств участников СВО, наличие патохарактерологических изменений 

личности, восприимчивости раненого к различным медико-психологическим 

методам и степени их переносимости, так как почти у каждого участника СВО 

определялось наличие проявлений  боевого стресса. 

В ситуациях военных конфликтов возникла необходимость анализа  

боевого стресса («боевой психической травмы») и его последствий для 

участников СВО. Исследования В.И. Евдокимова, В.Ю. Рыбникова, В.К. 

Шамрей показали, что боевой стресс переносит почти все военнослужащие в 

условиях боевой обстановки, а вот его последствия индивидуально 

сказываются на поведении участников СВО.  

Под боевым стрессом принято понимать многоуровневый процесс 

адаптационной активности человеческого организма в условиях боевой 

обстановки, который сопровождается напряжением механизмов реактивной 
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саморегуляции и закреплением специфических  приспособительных 

психофизиологических изменений. 

Для обозначения расстройств, возникающих у людей, которые перенесли 

психическую травму, в психологии в 1980г. было принято понятие 

«посттравматические стрессовые расстройства» (далее ПТСР) в качестве 

отдельной, самостоятельной диагностической категории. ПТСР - состояние, 

которое развивается у человека, испытавшего достаточной выраженности 

эмоциональный или физический стресс, способный стать травматичным 

практически для любого человека, побывавшего в ситуациях военных 

конфликтов [1,2]. Как показывают исследования участников боевых действий, 

проведенных О.А. Орловой и М.В. Шамардиной участие в боевых действиях 

рассматривается как стрессор, травматичный практически для любого человека. 

В отличие от других стрессоров, участие в войне представляет собой 

пролонгированную психотравматизацию, которая сопровождается 

комплексным влиянием ряда патогенных факторов. Некоторые из них уже 

упоминались выше: биологический страх смерти, ранения, боли, 

инвалидизации; наряду с этим –  психоэмоциональный стресс, связанный с 

гибелью товарищей по оружию или с необходимостью убивать человека, пусть 

и противника. К сказанному можно добавить, что воздействие специфических 

факторов боевой обстановки, куда входит дефицит времени, ускорение темпа 

действий, внезапность, неопределенность, новизна происходящего - все эти 

неизбежные в условиях войны невзгоды и лишения (отсутствие полноценного 

сна, дефицит воды и питания). В свете современных понятий стресс 

представляет собой совокупность стереотипных, филогенетически 

запрограммированных реакций организма при воздействии на него 

экстремальных факторов. У раненых отмечается наличие своего рода 

акцентуаций характера – повышенной ситуативной тревожности, 

настороженности и подозрительности и, напротив, сниженной способности 



99 

 

 

 

контролировать свои эмоции; заметна была и необходимость в групповой 

поддержке. Наиболее выраженные негативные психологические изменения 

проявляются при получении боевого стресса отмечаются у военнослужащих, 

находившихся в условиях боевых действий более трех месяцев. Для 

возникновения ПТСР необходимо, чтобы человек испытал действие стрессора, 

выходящее за рамки обычного человеческого опыта и способное вызвать 

дистресс (по определению Г. Селье).  

К такого рода стрессорам можно относим серьезную угрозу для жизни 

человека или его физической целостности (чем и опасна война), тяжелое 

физическое повреждение, вынужденное убийство (ранение) другого человека, 

смерть или калечащее ранение сослуживца, без чего война также не обходится. 

Рядом авторов выделяются основные клинические симптомы при пост-

травматических стрессовых нарушениях: сверхбдительность (проявляется в 

ожидании опасности, восприятие окружающего как угрозы, постоянное 

состояние опасности), причина - боязнь, что нежелательных травматических 

впечатлений (постоянное физическое напряжение), данное физическое 

напряжение выполняет защитную функцию, преувеличенное реагирование – при 

малейшей опасности человек делает стремительные движения (бросается на 

землю, резко оборачивается и принимает боевую позу если кто-то 

приближается к нему из-за спины), вздрагивает, бежит или кричит; 

притупленность эмоций - ветераны жалуются, что со времени поразивших их 

тяжелые события изменяют их чувства, проходит частичная утрата к 

эмоциональным проявлениям; агрессивность как стремление решить любые 

проблемы при помощи грубой силы. Депрессия, проявляется в общей 

тревожности, в проблемах со сном в состоянии посттравматического стресса, 

чему сопутствует нервное истощение, апатия и отрицательное отношение к 

действительности. 
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Надо также выделить и некоторых участников СВО, которые в попытке 

снизить тревожность злоупотребляют наркотическими и лекарственными 

веществами, начинают курить. Иногда возникают мысли о самоубийстве, когда 

жизнь представляется более пугающей и болезненной, чем смерть.  

Все эти состояния требуют подбора методов реабилитационной работы  

психологов для снижения психической дезадаптации, показателем которых 

является характерная для раненых СВО. Комплекс мероприятий, направленных 

на социально-психологическую реабилитацию раненых, представляет собой 

неразрывное единство трех основных направлений:  психофизиологические, 

психокоррекционные и социально-психологические мероприятия.   

Круг реабилитационной деятельности, связанной с 

психофизиологическим ее направлением, включает в себя диагностику с 

использованием психодиагностических методик.  Выбор конкретных методик и 

техник должен определяться глубиной и содержанием стрессовых нарушений у 

ветеранов боевых действий, динамикой их развития, а также 

профессиональным опытом и уровнем квалификации специалиста. Собственно 

социально-психологическая реабилитация решает широкий круг задач 

психологической помощи участниками боевых действий. И, прежде всего, 

таких как: нормализация общего психологического состояния, восстановление 

нарушенных (утраченных) психических функций, гармонизация Я-концепции 

личности со сложившейся социально-личностной ситуацией (ранение, 

инвалидизация и др.); помощь в установлении конструктивных отношений с 

референтными группами и др. 

В основу психокоррекционной работы с ранеными участниками СВО 

могут быть включены следующие психотерапевтические методы и 

соответствующие техники:  психологическое консультирование, когнитивная 

психотерапия;  транзактный анализ;  метод психодрамы; музыкальная 

психокоррекция;   логотерапия и др.  
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Вся психокоррекционная  работа должна строиться на базе установления 

теплых, дружеских и поддерживающих психологических отношений. Ведущим 

методом в работе с участниками СВО мы выбрали метод рациональной 

психокоррекции, для него характерно разъяснение, логическая аргументация, 

внушение, эмоциональное воздействие авторитетом. Цель психокоррекционной 

работы заключается в разъяснении человеку характера, причин, механизмов 

постстрессовых состояний с тем, чтобы убедить его, что такие состояния 

являются нормальной, естественной реакцией человека на ненормальные 

обстоятельства. Дополнительно эффективно включить методы психической 

саморегуляции, которые снижают симптомы нарушения баланса вегетативной 

нервной системы, а именно нарушения сна, общая мышечная скованность, 

головные боли и т. д.  

Также будут полезны методы личностно-ориентированной психотерапии, 

цель заключается в изменении отношения к общей ситуации в жизни снижение 

психотравмирующего фона.  

Практика показывает, что для разрешения проблем ветеранов боевых 

действий являются оптимальными принципы гуманистической психотерапии, 

клиентоцентрированный подход К. Роджерса, логотерапия В. Франкла, данные 

подходы, ориентированы: на осознание и осмысление тех событий, которые 

послужили причиной актуального психического состояния;  на отреагирование 

переживаний, связанных с воспоминаниями о психотравмирующих событиях в 

боевых действиях; на принятие случившегося как неотъемлемой части 

жизненного опыта; на актуализацию совладающего поведения, необходимого 

для преодоления негативных последствий боевого стресса и адаптации к 

изменившимся внутренним и внешним условиям жизнедеятельности.  
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Васильева Н.Е., Волкова Т.Г. ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

У ПОДРОСТКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

1.ФЕНОМЕН ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Д.А. Леонтьев (2002) рассматривает феномен жизнестойкости в контексте 

концепции личностного потенциала и определяет жизнестойкость как 

интегративную характеристику личности, ответственную за успех в 

преодолении личностью различных жизненных трудностей. Несколько иной 

подход у Л.А. Александровой (2003), которая предложила 

трактовать жизнестойкость через понятие совладания с жизненными 

трудностями как «способность личности к трансформации неблагоприятных 

обстоятельств своего развития». 

Объект данного исследования: жизнестойкость у подростков 15 – 17 лет. 

Предмет исследования: структура жизнестойкости во взаимосвязи 

с толерантностью к неопределенности и оптимистическим атрибутивным 

стилем. 

Цель исследования: изучить характер взаимосвязи компонентов 
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жизнестойкости у подростков 15 – 17 лет с толерантностью к 

неопределенности 

и оптимистическим атрибутивным стилем. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Проанализировать теоретический анализ существующих 

в психологической науке представлений о жизнестойкости; 

2) Изучить современные исследования, посвященные изучению 

взаимосвязи жизнестойкости с толерантностью к неопределенности 

и оптимистическим атрибутивным стилем; 

3) Подобрать методики, направленные на изучение жизнестойкости, 

отношения к неопределенности и атрибутивного стиля; 

 

2. ГИПОТЕЗА 

 

В качестве гипотезы нашего исследования выступило предположение о 

том, что в старшем подростковом возрасте жизнестойкость связана с 

толерантностью к неопределенности, оптимизмом и осмысленностью жизни. 

Это предположение конкретизируется в более частных гипотезах: 1. 

Жизнестойкость связана с полом, а именно, юноши более жизнестойкие, чем 

девушки. 2. Независимо от пола жизнестойкие подростки в возрасте 15 – 17 лет 

более толерантны к неопределенности и оптимистичны, их жизнь более 

осмысленна. В отличие от американской культуры, на базе которой проведена 

большая часть исследований атрибутивного стиля, ценящая оптимизм и 

позитивное мышление, в русской культуре эти ценности недостаточно 

определены. Учитывая важность атрибутивного стиля для психологического 

развития подростков, на основе исследований атрибутивного стиля (Н.А. 

Батурин, Д.А. Циринг, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин), нами было выдвинуто 

предположение, что существует связь между жизнестойкими убеждениями 



105 

 

 

 

подростков и оптимистичным атрибутивным стилем, так как атрибутивный 

стиль связан с психологическим благополучием и успешными действиями 

человека. 

Исходя из междисциплинарного подхода к явлению жизнестойкости 

человека, Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как черту, 

характеризующуюся мерой преодоления личности самой себя. Наиболее 

близким к понятию жизнестойкости Д.А. Леонтьев относит термин 

«жизнетворчество», то есть расширение человеком мира, своих жизненных 

отношений. Основными составляющими жизнестойкости, по его мнению, 

выступают убеждённость личности в готовности справиться с ситуацией, и 

открытость всему новому. Жизнестойкость влияет как на оценку текущей 

ситуации, которая воспринимается менее травматичной, так и на дальнейшие 

действия человека, стимулируя его к заботе о собственном здоровье и 

психологическом благополучии. 

Компоненты жизнестойкости – это не просто индивидуальные черты, а 

установки и убеждения человека на которые можно воздействовать, то есть 

мировоззрение индивида, которое можно формировать и менять в соответствии 

с потребностями его самого. На основе концепции жизнестойкости С. Мадди 

разработал тренинг жизнестойкости, который показал свою эффективность в 

снижении тревожности, депрессии, межличностной тревожности и физического 

напряжения. С. Мадди в свою модель жизнестойкости включает пять 

механизмов, которые позволяют компонентам жизнестойкости влиять на 

физическое здоровье и жизненную позицию: 1. Отношение к изменениям в 

жизни как менее стрессовых. 2. Создание мотивации к перестройкам личности. 

3. Усиление иммунной реакции. 4. Усиление ответственности по 

отношению к здоровью. 5. Социальная поддержка. Жизнестойкость в 

концепции С. Мадди призвана справляться с тревогой, выбором будущего и 

характеризуется «мужеством быть собой» (в категориях П. Тиллиха)»  и 
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«мужеством быть частью» (Э. Фромм, Дж. Холлис), что наиболее актуально в 

подростковый возраст. Помимо этого, жизнестойкость включат в себя такие 

базовые ценности как сотрудничество, доверие и креативность. Проблему 

жизнестойкости и личностного выбора исследовали авторы Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова, Е.Ю. Мандрикова, Е.Н. Осин, А.В. Плотникова. В исследованиях 

экзистенциальных психологов авторы, переосмысляя роль жизнестойкости, 

определяют ее как «один из ключевых параметров индивидуальной 

способности к зрелым и сложным формам саморегуляции, одну из опорных 

переменных личностного потенциала». Д.А Леонтьев рассматривал 

жизнестойкость в контексте личностного потенциала и определил ее как 

целостную характеристику личности ответственную за успешное преодоление 

трудных ситуаций. Л.А. Александрова предложила трактовать жизнестойкость 

как совладание с жизненными трудностями, как «способность личности к 

трансформации неблагоприятных обстоятельств своего развития» 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ПОДРОСТКОВ 15 - 17 ЛЕТ  

 

В последние годы ХХ века в зарубежной психологии проводились 

многочисленные эмпирические исследования психологии подростка, которые 

можно сгруппировать по четырем основным направлениям (пубертатное 

развитие, когнитивное развитие, социализация, становление идентичности). 

Подростковый возраст – это возраст самых больших неопределенностей. 

Подростковый возраст является самым экзистенциальным периодом в жизни 

человека. Бурные экзистенциальные изменения ограничивают возможности 

выявления у подростка его сущностных характеристик. Следует отметить, что 

жизнестойкие подростки умеют адаптироваться к опасной среде, благодаря их 

твердой уверенности в своих силах, навыкам преодоления трудностей и 

умению избегать опасных ситуаций, они способны противостоять сложным 
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жизненным ситуациям и выходить из них без серьезных негативных 

последствий. Существует типология юношеского возраста по Э. Шпрангеру, он 

рассматривал подростковый возраст внутри юношеского, границы которого 

определялись 13 – 19 годами у девушек и 14 – 21 годами у юношей. По Э. 

Шпрангеру описаны три типа личности старшего подросткового возраста, 

которые характеризуется усвоением норм и ценностей общества и переходом 

во взрослую жизнь и которые могут предопределить ход последующих 

действий: 1. С резкими и бурными изменениями, с появлением внешних и 

внутренних конфликтов, когда происходит ломка или кардинальное изменение 

личности; 2. С плавным и постепенным переходом, без заметных изменений в 

личности самого индивида; 3. С сильным и быстрым процессом перестройки, 

но без внутренних конфликтов, когда подросток обладает силой, чтобы 

справиться с возникающими трудностями ради своего будущего (Spranger E., 

1924). Не всегда адекватные представления о себе и своих возможностях могут 

приводить к снижению самооценки, конфликтам. Но, несмотря на жесткое 

отстаивание своей позиции, как указывает Е.В. Шахторина, подросток 

чувствует себя одиноко, то есть испытывает экзистенциальные переживания и 

ищет поддержку, понимание и принятие со стороны близких. Именно в 

подростковом возрасте происходит дистанцирование и отчуждение в школе, 

проявляется отчетливое стремление противопоставить себя взрослым, 

отстаивать собственный взгляд, не принимая чужое мнение. Таким образом, 

жизнестойкость подростков связана с индивидуальными возможностями, 

семейными связями и социальной поддержкой. 

Формирования жизнестойкости в старшем подростковом возрасте 

Интерес к феномену жизнестойкости психологов и психологов-практиков не 

исчезает, а только расширяется в связи с потребностью решать различные 

прикладные задачи. Стрессовые состояния являются одним из факторов, 

сопутствующих становлению личности в подростковом возрасте, который 
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характеризуется количественными и качественными изменениями, 

гормональным взрывом. Причинами стресса также могут быть активное 

психофизическое созревание, когнитивный диссонанс, межличностные и 

внутриличностные конфликты. Наряду с этим, авторы Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова, Е.Ю. Мандрикова, Е.Н. Осин, А.В. Плотникова обратили внимание 

на проблему влияния жизнестойкости и личностного выбора. 

 

4. СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

ПОДРОСТКОВ 

  

Жизнестойкость как формируемая интегральная характеристика личности 

определяется: оптимальной смысловой регуляцией личности, её адекватной 

самооценкой, развитыми волевыми качествами, высоким уровнем социальной 

компетентности, развитыми коммуникативными умениями. Ее прикладной 

аспект обусловлен той ролью, которую эта личностная переменная играет в 

успешном противостоянии личности стрессовым ситуациям. По данным 

исследований жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, 

опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на 

соматическое и душевное здоровье . Проблемы, связанные с адаптацией, 

решением трудных жизненных ситуаций, жизнестойкостью особенно 

актуальны для людей молодого возраста, чьи адаптационные ресурсы 

традиционно считаются недостаточно развитыми. Современная обстановка 

снижает чувство безопасности и защищенности современного человека. В 

каждом возрастном периоде человека существуют некоторые внутренние 

ресурсы, которые позволяют оптимально справляться с жизненными 

трудностями, однако эти ресурсы могут остаться невостребованными, если 

своевременно не сфокусировать внимание на их выявлении и развитии. В 

подростковом возрасте проблемные ситуации связаны с фрустрацией шести 
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основных потребностей: 1) физиологической, запускающей физическую и 

сексуальную активность подростков; 2) потребности в безопасности, 

реализующуюся через принадлежность к группе; 3) потребности в 

независимости от семьи; 4) потребности в привязанности; 5) потребности в 

успехе; 6) потребности в развитии собственного Я. Ситуации 

неудовлетворенности основных жизненных потребностей личности 

«запускают» совладающее поведение. В подростковом и юношеском возрасте 

наиболее типичным является стремление к эмоциональному разрешению 

жизненных трудностей. В свете проблемы развитии феномена жизнестойкости 

в подростковом возрасте, важно отметить, что это возраст, когда происходит 

изменение прежних ценностей и «разравнивается площадка» для будущего 

«смыслостроительства»; время, когда сосуществуют парадоксально 

противоположные смыслы, время конгломерата смыслов, которые еще не стали 

устойчивой иерархией, но существенно обусловливают характер дальнейшего 

«смыслостроительства». Постепенно жизнестойкость личности подростка 

начинает укрепляться за счет возникающих смыслов, формирующихся 

ценностей, которые являются базой для поддержания собственной 

устойчивости в мире. Модель индивидуального развития, которую предлагает 

Мадди, состоит в развитии собственной жизнестойкости, это путь к ощущению 

субъективности, к развитию сознания. Жизнестойкость, по Мадди, включает в 

себя две стороны или два компонента – психологического и деятельностного, 

которые имеют мотивационную природу. Деятельностная сторона предполагает 

действия, направленные на осуществление цели. Эти действия, направленные 

на совладание со стрессовой ситуацией и включающие в себя постоянную 

заботу о своем здоровье, занятия преобразующим совладанием, дают нам 

обратную связь о том, кто мы и что происходит. Мир нельзя изменить без 

активности, и мы должны делать что-то или мир останется статичным. Это 

требует времени, сил, настойчивости, проницательности и ответственности за 
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собственную жизнь, и именно жизнестойкость обеспечивает необходимую 

мотивацию. Трудности самореализации и адаптации выпускников средних 

общеобразовательных учреждений обусловлены целым рядом факторов, среди 

которых: недостаток необходимых знаний, личностные факторы, отсутствие у 

них целостной модели собственного жизненного пути, а также - и это важно, 

отсутствие у них практических навыков на этапе «выхода в жизнь», 

несформированность смысловой саморегуляции. При современном обучении в 

школах ребята получают необходимые знания, умения и навыки, но зачастую, 

даже являясь выпускниками с отличными знаниями, они не обладают 

способностью эффективно адаптироваться к меняющимся условиям жизни, не 

знают как вести себя в трудных жизненных ситуациях, не умеют грамотно 

справляться со стрессом. В итоге мы можем наблюдать стремительно растущее 

число самоубийств среди подростков и молодежи, о чем свидетельствуют как 

сведения Федеральной службы государственной статистики, так и данные 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации (письмо «О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков» от 20.09.2004). 

 

ВЫВОД 

 

Таким образом, очевидна проблема, которая обусловлена противоречием 

между создавшейся социальной обстановкой, условиями, требующими 

максимальной адаптации, умения эффективно справляться с постоянно 

поступающим стрессом и меняющимися условиями жизнедеятельности и 

недостаточным уровнем жизнестойкости, незнанием необходимых навыков 

саморегуляции, нехваткой знаний по использованию личностного резерва и 

потенциала личности. Также обозначенная проблема дополняется высокой 

прикладной востребованностью анализа психологических предикторов 
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жизнестойкости для оптимизации процессов личностной, профессионально - 

личностной адаптации, совладания с жизненными и профессиональными 

стрессами. Рассмотрение этого феномена на примере личности подростка 

обусловлено тем, что их учебная деятельность является эмоционально 

напряженным видом социальной активности личности с постоянным 

присутствием выраженных стрессоров. Насыщенность этой деятельности 

требует от подростков наличия развитого самообладания, навыков 

саморегуляции и оказывает повышенные нагрузки на такое интегративное 

образование личности как жизнестойкость. Успешность решения жизненных 

проблем человеком напрямую зависит от его общего физического состояния и 

энергетического потенциала. Пониженный энергетический потенциал, слабость 

или болезнь негативно влияют на способность решения проблем и на поиск 

путей выхода из стрессов. Физиология как бы «заслоняет» психологические 

проблемы. Сейчас востребован иной набор личностных качеств, позволяющих 

человеку успешно интегрироваться в сложную и лишенную сентиментальности 

социальную среду. Развитие личности происходит активным образом в 

специально организованной среде в условиях контролируемой социализации.  

Термин hardiness, введенный С. Мадди, С. Кобейса, в переводе с 

английского означает «крепость, выносливость», Д.А. Леонтьев предложил 

обозначать как «жизнестойкость». Жизнестойкость характеризуется тремя 

основными компонентами: вовлечённость, контроль и принятие риска. В 

каждом возрастном периоде человека существуют некоторые внутренние 

ресурсы, которые позволяют оптимально справляться с жизненными 

трудностями, однако эти ресурсы могут остаться невостребованными, если 

своевременно не сфокусировать внимание на их выявлении и развитии. 

Развитие жизнестойкости в детском возрасте характеризуется значимостью 

взрослого. В подростковом же возрасте наиболее характерным является 

стремление к эмоциональному решению трудностей. В психолого-
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педагогической литературе выявлены смысловые составляющие понятия 

жизнестойкости. Главными составляющими понятия жизнестойкости 

считаются сильный характер, целеустремленность, оптимизм. Чтобы быть 

жизнестойким необходимо иметь цель (или цели) в жизни, воспринимать сам 

процесс жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом, ощущать насколько продуктивна и осмысленна жизнь, иметь 

представление о себе как сильной личности, иметь убеждение в том, что 

человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 

воплощать их в жизнь. Жизнестойкость в своих проявлениях опирается на 

самоотношение: самоценность, отраженное самоотношение, внутреннюю 

неконфликтность и отсутствие самообвинений. Связи жизнестойкости с 

самоотношением наблюдаются на протяжении всего подросткового возраста, 

на различных уровнях значимости. К содержанию и средствам, 

способствующим формированию компонентов жизнестойкости подростков 

следует отнести: 1. Включение подростка в различные виды деятельности. 2. 

Самовоспитание подростком волевых качеств. 3. Составление совместно с 

подростком жизненных планов, обсуждение способов их реализации. 4. 

Развитие осознания подростком своих смысловых ориентаций и рефлексивного 

отношения к ним. 5. Развитие у подростков умения ориентироваться в среде 

проживания, в правовых нормах. Поскольку проблема формирования 

жизнестойкости у подростков все больше рассматривается в связи с 

увеличением большого количества стрессовых ситуаций, которые они 

испытывают под влиянием многочисленных факторов, то вопрос по развитию 

компонентов жизнестойкости приобретает особую значимость. Однако среди 

множества развивающих форм работы следует обращать внимание лишь на те, 

которые действительно являются эффективными в решении обозначенной 

проблемы. Иначе говоря, необходимо создавать специальные условия с учетом 
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деятельности человека, которые будут способствовать развитию компонентов 

жизнестойкости. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
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НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Экстремизм представляет собой развивающееся явление. Если ранее 

политические преступления экстремисткой направленности были связаны 

прежде всего с внутренними противоречиями в обществе, сложной социально-

экономической ситуацией в стране, падением уровня жизни населения, и были 

направлены на разрушение политической системы государства из-за несогласия 

с его экономической и социальной политикой, теперь же понятие экстремизм 

необходимо рассматривать в отношении с теми политическими 

противоречиями, которые происходят в мире на сегодняшний день. Проблема 

политизации исторического прошлого, фальсификации истории, не может не 

оказывать влияние на общество. Необходимо понимать, что данная проблема 

является причиной распространения экстремистских и террористических 

преступлений не только в мире, но и в России.  
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Правовую основу противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации (далее по тексту – РФ) составляют Конституция 

РФ и Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности»). 

Согласно ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, «запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни». Также на основании ч. 2 ст. 29 Конституции РФ «не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства» [1]. 

В ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

содержатся определения экстремистской деятельности (экстремизма), 

экстремистской организации, экстремистских материалов [2]. 

По данным Министерства внутренних дел РФ после начала проведения 

специальной военной операции на Украине число преступлений 

экстремистской направленности по сравнению с 2021 годом выросло на 27% 

[5]. При этом каждое четвертое преступление совершается с использованием 

IT-технологий.  Неслучайно, в Стратегии национальной безопасности, 

деятельность, связанная с использованием информационных технологий для 

распространения и пропаганды фашизма, экстремизма, терроризма и 

сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и 

социальной стабильности в обществе, отнесена к основным угрозам 

государственной и общественной безопасности [3].   
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Государственная политика РФ на сегодняшний день осуществляется в 

двух направлениях: исторической сфере и информационной безопасности в 

области распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, 

терроризма и сепаратизма [4]. Иностранные государства искажают 

историческое прошлое РФ с целью установить новый миропорядок, отличный 

от того, который сложился после победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне и его влияния на исход Второй мировой войны, и поэтому 

фальсифицируют историю, принижая историческую роль России как гаранта 

стабильности и безопасности в Евразийском регионе.   

Такая политика иностранных государств направлена против РФ, против 

ее исторического прошлого. При этом, информационно-компьютерные 

технологии, сеть Интернет, нередко становятся способом распространения 

информации, содержащей призывы граждан РФ к участию в 

несанкционированных митингах против политики РФ, государственного 

устройства и российского общества в целом.  

Из-за отсутствия критического мышления современное общество 

становится управляемым и поэтому поддается такому социально-

психологическому влиянию, как внушение. Обществу навязываются 

определенные мысли и состояния на фоне их некритического, часто 

неосознанного, восприятия.  

Перечисленные выше проблемы требуют незамедлительного решения, но 

для того, чтобы предотвратить появление и рост преступлений экстремисткой 

направленности, связанных с публичными призывами к осуществлению 

деятельности, направленной против безопасности РФ, действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности государства и дискредитацию 

использования Вооруженных Сил РФ, необходимо выявить не только причины, 

по которым могут быть совершены данные преступления, но и отношение 

молодежи к политике, проводимой РФ на сегодняшний день. 
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Ранее нами проводились подобные исследования, и по итогу 2020 г. 

наблюдались сепаратистские настроения среди граждан. Результаты 

исследований, проведенных в 2021 г., напротив свидетельствовали о 

преобладании среди молодежи патриотических настроений. Но на сегодняшний 

день ввиду новых общественно-политических и социально-экономических 

реалий проблема протестной политизации молодежи является особенно 

актуальной. Поэтому представляется необходимым проведение исследования, 

целью которого является получение информации о том, как молодежь, 

представленная студентами учреждений среднего и высшего 

профессионального образования г. Барнаула, относится к политике, 

проводимым органами государственной власти преобразованиям, 

оппозиционным мероприятиям экстремистской и террористической 

направленности. Респондентами выступили студенты Алтайского 

государственного университета (далее по тексту – АлтГУ), колледжа АлтГУ, 

Алтайского государственного колледжа, Алтайской академии гостеприимства и 

Алтайского политехнического техникума в возрасте от 16 до 20 лет.  

По результатам первого вопроса 45,4% респондентов, что составляет 

почти половину опрошенных, политикой не интересуются. Из этого следует, 

что значительная часть студентов не знакома с социальными и политическими 

реалиями современного общества, не понимает основных целей и направлений 

развития нашей страны.  

 

Рис. 1. 
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Именно поэтому некоторые из них принимают участие в 

несанкционированных митингах, направленных на противодействие политики 

РФ. Так, из 536 опрошенных 6 респондентов принимали участие в 

несанкционированных митингах. 

 

Рис. 2.  

Политику, проводимую Президентом и Правительством РФ, 

поддерживают только 44% респондентов. 56% настроены против политики 

государства и не принимают участие в экстремистских мероприятиях только 

по причине того, что не желают быть привлеченными к уголовной 

ответственности.  

 

Рис. 3.  

47,7% респондентов не поддерживают также внесенные в 2022 году в 

УК РФ поправки, направленные на ужесточение наказания за действия, 

связанные с военной службой и совершенные в период мобилизации, 

военного положения и военного времени. И это также указывает на то, что 

многие студенты не согласны с проводимыми государством мероприятиями. 
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Подобные настроения молодежи, связанные с непринятием изменений в 

законодательстве, могут привести к росту преступлений против государства.  

 

Рис. 4. 

Помимо этого, 83,1% респондентов не принимали участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку политики РФ, например, в 

концерте-митинге о признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

новыми субъектами РФ. 

 

Рис. 5. 

Мы также задали респондентам вопрос «Хотели бы вы принять участие 

в работе по противодействию экстремизму и терроризму на территории 

Алтайского края?», на который 62,1% студентов, принявших участие в 

исследовании, выбрали вариант ответа «Нет», что свидетельствует об их 

незаинтересованности данной темой. 
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Рис. 6. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.  

Период 2022 г., так же, как и период 2020 г., характеризуется ростом 

преступлений экстремисткой и террористической направленности на 

территории РФ. И 2020 г., и 2022 г. являлись кризисными периодами. 

Происходившие в мире события оказали существенное влияние на российское 

общество. И если в 2020 г. экстремистские настроения в обществе были 

связаны с введенными из-за эпидемии коронавирусной инфекции 

ограничениями, то в 2022 г. подобные настроения явились следствием 

несогласия граждан с внешней политикой РФ. 

На сегодняшний день протестные настроения среди населения, а 

именно молодежи, продолжают сохраняться. Причиной такого поведения 

является не только непричастность большинства студентов к политике, но и 

недостаточная работа образовательных и общественных организаций г. 

Барнаула по противодействию преступлениям экстремистской и 

террористической направленности. По результатам опроса, подобные 

мероприятия в некоторых учебных учреждениях не проводятся. В настоящее 

время в АлтГУ работает Координационный центр по вопросам формирования 

у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и профилактики экстремизма. По решению 

Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего 
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образования РФ на территории каждого региона создается Координационный 

центр, но этого недостаточно. Необходимо наладить сотрудничество между 

высшими учебными заведениями и учреждениями среднего профессионального 

образования по поводу профилактики экстремизма и терроризма, поскольку на 

сегодняшний день этого не наблюдается. 

Несмотря на то, что правотворческая и правоприменительная 

деятельность государства приводит к снижению количества преступлений 

экстремисткой и террористической направленности, нужно, чтобы такие 

результаты были вызваны не только страхом перед уголовным наказанием, но 

и наличием гражданской позиции молодежи, проявлением чувства 

патриотизма. Подобная работа со студентами должна проводиться прежде 

всего образовательными и общественными организациями. Поэтому 

мероприятия по противодействию преступлениям экстремисткой и 

террористической направленности необходимо включать в план мероприятий 

учебных учреждений и в программу различных волонтерских движений, 

общественных объединений.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КРИМИНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

В современном обществе уделяется внимание вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, поэтому возрастает роль и требования к 

профессиональным компетенциям  сотрудников, которые занимаются данной 

работой. Профессиональная деятельность занимает одно из главных мест в 

жизни человека  и определяет часто его образ жизни. Профессиональная 

самореализация заключается в том, что профессионал выступает частью 

профессионального сообщества и взаимодействия индивидов и 

профессиональной группе, а профессиональная группа, помогает в 

самореализации в общественной жизни, а также в совершенствовании себя и 

своих навыков. 

Актуальность изучения особенностей психологического благополучия 

сотрудников, участвующих в работе по противодействию криминальной 

идеологии связана с тем, что «психологическое благополучие является тем 

психологическим феноменом, который олицетворяет естественное стремление 

человека к внутреннему равновесию, комфорту, ощущению счастья» [2]. Работа 

в любой сфере деятельности будет выполняться эффективнее, если работник 
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будет чувствовать себя хорошо во время ее выполнения и будет удовлетворен 

психологически различными аспектами своего труда. Учитывая важность 

деятельности данных сотрудников и объем их работы и обязанностей, изучение 

обозначенной темы необходимо для наиболее продуктивного выполнения их 

деятельности. 

В настоящее время имеет место быть дефицит прикладных исследований, 

направленных на профилактику и коррекцию психологического благополучия, 

поскольку недостаточно разработаны методологические основания и подходы к 

решению данной проблемы [1], поэтому освещение данной темы в дальнейшем 

поможет более детально изучить этот вопрос и минимизировать негативные 

проявления этого феномена, связанные с эмоциональным выгоранием. 

Проблемы психологического благополучия исследовали Н. Брэдберн, А. 

С. Вотермен, А. А. Кроник. Психологическое благополучие – субъективная 

реальность, наиболее полно находящая свое выражение в эмоциональном 

(точнее, психологическом) самочувствии и ценностном самоотношении 

личности (Б.Ю. Берзин). 

Цель: показать ключевую роль психологического благополучия 

сотрудников, участвующих в работе по противодействию криминальной 

идеологии и провести исследование психологического благополучия 

сотрудников как ключевого компонента удовлетворенности работой. 

Объектом исследования выступил феномен психологического 

благополучия. 

Предмет: психологическое благополучие сотрудников, участвующих в 

работе по противодействию криминальной идеологии. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по изучению феномена 

психологического благополучия. 
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2. Рассмотреть подходы к понятию психологического благополучия 

разных авторов. 

3. Изучить специфику работы сотрудников, участвующих в работе по 

противодействию криминальной идеологии. 

В данной работе были использованы следующие методы исследования - 

методы теоретического анализа научной и специальной психологической 

литературы и эмпирические методы (тестирование с помощью методик: 

опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т. Д. 

Шевеленковой, П. П. Фесенко), анкета «Удовлетворенность занимаемой 

работой», а также методы математико-статистической обработки данных: 

анализ достоверности различий, корреляционный анализ по критерию 

Спирмена. Обработка результатов производилась в программе SPSS 23.0. 

Эмпирическая выборка: исследование было проведено среди 

сотрудников ОВД, в исследовании приняли участие 23 служащих в возрасте от 

30 до 45 лет. 

Практическая значимость исследования. Полученные данные могут 

быть использованы при проведении профилактических мероприятий 

гармонизации психологического благополучия сотрудников, участвующих в 

работе по противодействию криминальной идеологии, как следствие 

повышения стрессоустойчивости, продуктивности и работоспособности 

работников в организации. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе анализа «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф (рис. 

1) выяснилось, что по общему уровню психологического благополучия 

испытуемые распределились следующим образом. 
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Высокий показатель психологического благополучия обнаружился у 

74% респондентов. Эти люди имеют достаточно высокий показатель 

психологического благополучия, т.е. в целом они довольны своей жизнью, 

считают себя счастливыми, имеют цели в жизни и стремятся к расширению 

круга общения. 

Средний и низкий уровни психологического благополучия составили по 

13% опрошенных. Средний показатель свидетельствует о том, что люди в 

целом ощущают себя достаточно комфортно, но могут иметь некоторые 

сложности в построении контактов, не считают важным личностное развитие и 

построение целей, а также дорожат мнением и оценкой окружающих. Низкий 

показатель говорит о чувстве стагнации в сфере личностного роста, 

незаинтересованности в жизни, отсутствии целей, недостатке доверительных 

отношений. 

 

Рис. 1. «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т. Д. 

Шевеленковой, П. П. Фесенко). 74% - высокий уровень психологического благополучия, 

13% (темный) – средний уровень, 13% (светлый) – низкий уровень. 

В процессе анализа данных анкеты (рис. 2) было обнаружено, что 

большинство испытуемых данной выборки (48%) удовлетворены условиями 
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своего труда, но также большой процент тех, кого эти условия не устраивают 

(30%), средние значения удовлетворенности имеют 22% опрошенных. 

 

Рис. 2. Анкета «Удовлетворенность занимаемой работой». 48% - высокий уровень 

удовлетворенности работой. 22% - средний уровень. 30% - низкий. 

 

На следующем этапе обработки результатов исследования был проведен 

корреляционный анализ Спирмена показателя психологического благополучия 

и удовлетворенности работой с помощью программного пакета IBM SPSS 

Statistics 23.0. 

Сходства между показателем психологического благополучия и 

удовлетворенности работой не обнаружены, т.е. эти факторы не коррелируют 

между собой. Другими словами, уровень психологического благополучия не 

связан с удовлетворенностью занимаемой должностью (табл. 1).  

 

Таблица 1. Корреляционный анализ Спирмена 

 

Психологиче

ское благополучие 

Удовлетвор

енность работой 
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Психологическое 

благополучие 

Корреляци

я Спирмена 
1 -,104 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,636 

N 23 23 

Удовлетвореннос

ть работой 

Корреляци

я Спирмена 
-,104 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,636  

N 23 23 

 

На последнем этапе обработки данных был проведен сравнительный 

анализ каждой шкалы опросника психологического благополучия с анкетой 

удовлетворенности работой также путем корреляционного анализа Спирмена, в 

ходе которого было выявлено, что удовлетворенность работой не 

коррелирует ни с одной из шкал опросника. Поэтому можно сделать вывод, 

что психологическое благополучие в данной выборке не зависит от факторов, 

представленных в опроснике (табл. 2). 

Соответственно, высокий или низкий показатель психологического 

благополучия в данной выборке не является следствием выбранного места 

работы и зависит от других факторов. 

 

Таблица 2. Соотношение факторов психологического благополучия и 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Шкалы опросника Удовлетворенность работой 

Корреляция 

Спирмена 

Значимость 

(двухсторонняя) 

Позитивные отношения -0,089 0,686 
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Автономия 0,045 0,838 

Управление средой -0,128 0,562 

Личностный рост -0,128 0,562 

Цели в жизни 0,017 0,017 

Самопринятие -0,155 0,480 

 

Таким образом, путем проведения эмпирического исследования было 

установлено, что психологическое благополучие сотрудников, участвующих в 

работе по противодействию криминальной идеологии, имеет ряд 

содержательных особенностей, которые обусловлены спецификой 

взаимодействия в системе ОВД.  

Психологическое благополучие имеет очень важное значение для 

работника любой сферы, а для сотрудников, участвующих в работе по 

противодействию криминальной идеологии, особенно. Им необходимо 

своевременно обнаружить распространение идей криминальных субкультур в 

образовательных организациях, а также проводить просветительскую работу 

для подростков и юношей. Они должны уметь грамотно «подать» материал. 

Беседа должна отличаться терпением, настойчивостью, систематичностью, 

добрым отношением. В противном случае можно спровоцировать 

эмоциональный дискомфорт и столкнуться с недоверием и агрессией. Поэтому 

сотрудникам, участвующим в работе по противодействию криминальной 

идеологии в образовательных организациях необходимо иметь высокий или 

средний уровень психологического благополучия, так как оно поможет 

сотрудникам более продуктивно выполнять данную работу. 

Повышать психологическое благополучие можно посредством 

психологического тренинга. В результате формируется более позитивный 

взгляд на себя и свою жизнь, тем самым повышается вера в свои возможности, 

и работа идет лучше. Чем больше людей в коллективе будет довольных своей 
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жизнью и при этом позитивно функционировать, тем ниже будет 

психоэмоциональное напряжение среди сотрудников, что будет благоприятно 

влиять на качество выполняемой работы, в том числе и проводимых 

профилактических мероприятий по противодействию распространения 

криминальной идеологии в образовательных организациях [5]. 
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Райкова А.А., Стародубцева М.А. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Одним из важнейших вызовов современному обществу является угроза 

экстремизма и терроризма. Эта проблема не отдельно взятого государства, а 

всего международного сообщества в целом. Создание в ООН (организация 

объединенных наций) контртеррористического комитета (КТК) подчеркивает 

актуальность угрозы терроризма и экстремизма. Для укрепления усилий 

международного сообщества по борьбе с терроризмом была выработана 

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 

Наций. Российская Федерация является одним из лидеров в борьбе с 

международным терроризмом и экстремизмом. Однако одной борьбы 

недостаточно. На государственном уровне имеется четкое представление, что 

противостоять экстремизму и терроризму только силовыми способами не 

получится. Общество уже давно перешло в информационную эпоху, что в свою 

очередь позволяет радикальным идеям, словно вирусу проникать на различные 

расстояния. Экстремизм и крайнее его проявление – терроризм, не 

формируются на «голом» месте. В их основе лежит экстремистская идеология. 

Поэтому, на государственном уровне Российской Федерации осознана 

необходимость более широкого противостояния экстремизму и терроризму, 

чем только борьба с ним. Борьба предполагает уже готового противника, с 

устоявшимися жизненными ориентирами и стереотипами, со своим 

мировоззрением. «Отсекая гидре одну голову, на ее месте вырастают две 

новые». [1]. 
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По мнению А.А. Найды, отсутствие четких критериев квалификации 

экстремистской деятельности или публичной информации как экстремистской 

позволяет правоприменителям находить все новые признаки экстремизма, 

увеличивая количество возбужденных и рассмотренных дел, из-за которых 

искусственно завышается статистика, создавая иллюзию повышения уровня 

борьбы с экстремизмом в стране [3]. Экстремистская деятельность не 

отграничена от схожих с ней проявлений иной общественно-политической 

активности в виде полемики, дискуссии и т. д., которые не преследуются по 

закону, а составляют фактически часть демократии и свободы слова, свободы 

выбора убеждений и вероисповедания. Таким образом, все это приводит к 

расширительной трактовке экстремизма и позволяет превратить 

противодействие экстремизму в подавление инакомыслия в политической, 

религиозной или любой другой сфере человеческой жизни. [2]. 

В связи с этим одним из важнейших аспектов профилактики 

молодежного экстремизма в системе образования России является включение в 

программы образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с 

молодежью, вопросов профилактики экстремизма. В этих целях нами 

разработан спецкурс «Профилактика экстремизма в образовательных 

учреждениях». В содержании спецкурса нашли отражение такие аспекты 

проблемы, как исторический аспект экстремизма, определение понятия 

«экстремизм», причины возникновения и распространения идей экстремизма в 

молодежной среде, профилактика экстремизма, а также методы и формы 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Для того 

чтобы разрабатывать действенные профилактические мероприятия, 

необходимо осознать сущность такого многопланового явления как 

экстремизм. Теоретическое осмысление экстремизма, заключающееся в 

определении его сущности, значимых свойств и признаков, не выходит за 
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рамки предметных областей различных социальных научных дисциплин. Для 

эффективной работы субъектов профилактики экстремизма необходимо 

теоретическое обоснование соответствующих категорий, важнейшим 

направлением которого является выработка научного определения данного 

негативного социального явления с целью уяснения его. [2]. 

В последние годы за рубежом, в СНГ и России развиваются и 

апробируются различные направления профилактики экстремизма. Однако 

работа по многим профилактическим программам не дает положительных 

результатов. Это связано с несколькими причинами: недостатком теоретически 

обоснованных моделей, отсутствием достаточного числа апробированных 

технологий, точного определения предмета воздействия. Во многих странах, в 

том числе и в России, профилактика экстремистской деятельности 

осуществляется в основном юридическими и силовыми методами, 

необходимость которых очевидна, однако они не могут заменить 

психопрофилактические. В России также слабо развита сама социальная 

работа, которая именно в этой стране крайне необходима, не говоря уже о 

таком направлении, как профилактика экстремизма. [4]. 

Организация работы по профилактике экстремизма в образовательной 

организации, как и любая профилактическая работа в школе, должна 

начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого проводятся 

социологическое исследование, анкетирование, интервьюирование 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. Следующим этапом организации профилактической работы 

в школе является планирование деятельности с учащимися, родителями и 

педагогами. Анализ методик показывает, что можно выделить три категории 

субъектов, с которыми необходимо организовать работу в школе по 
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профилактике экстремизма и межнациональной розни [5]: 1) Работа с детьми: – 

общая воспитательная педагогическая работа с детьми; – работа с детьми 

«группы риска»; – работа с детьми, принимавшими участие в противоправных 

акциях. 2) Работа с педагогическим составом: – подготовка учителей к ведению 

профилактической работы; – организационно-методическая профилактическая 

работа. 3) Работа с родителями: – информирование и консультирование 

родителей по данной проблеме; – индивидуальная работа с семьями. Наиболее 

распространенными формами реализации мероприятий по профилактике 

экстремизма в образовательных учреждениях являются: - организация работы 

методических объединений по вопросам формирования толерантности; - 

внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих курсах 

предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся; - 

разработка памятки для родителей учащихся с разъяснениями юристов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов; 

- организация и проведение смотра-конкурса программ и методических 

разработок в образовательном учреждении по профилактике противоправного 

поведения детей и подростков; - организация недели правовых знаний; 

- создание в образовательных учреждениях ученического 

самоуправления; - создание в образовательных учреждениях общественных 

формирований правоохранительной направленности из числа учащихся 8–11-х 

классов. Профилактическое воздействие, например, на школьников младших и 

средних классов должно включать воспитание толерантности, профилактику 

бытовой ксенофобии, нетерпимости к дискриминации и иные элементы, 

непосредственно ориентирующие воспитуемого на выбор правомерного 

варианта удовлетворения своих личных интересов и потребностей. 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы (документ с грифом для служебного 

пользования) с изменениями, принятыми в 2016 году; Стратегию 
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противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753) и План ее реализации 

(далее Стратегия противодействия и План соответственно) [7]. 

Если обратиться к вопросу о внедрении учебных материалов в 

образовательную деятельность, то здесь проблемой выступает само 

направление подготовки. В рамках, какой учебной дисциплины (дисциплин) 

будет внедряться учебно-методическая литература, раскрывающая сущность 

идеологии экстремизма и терроризма. Напрашивается ответ, что в рамках – 

основ безопасности жизнедеятельности (БЖД). Но насколько дополненная 

новым разделом дисциплина будет соотноситься с другими учебными 

дисциплинами. Даже создание отдельного курса по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма будет нуждаться в согласованности с 

другими предметами, что внесет соответствующее изменение учебного 

расписания. Готовы ли учебные заведения к этому? Автором в рамках учебной 

дисциплины БЖД (безопасность жизнедеятельности) читаются лекции по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Основная аудитория – 

это студенты первого курса. [6].  В рамках вводной лекции выясняется уровень 

знаний студентов, чтобы определить насколько эффективно ими может быть 

усвоен материал. Откровенно говоря, картина не очень радужная. С одной 

стороны, определенный уровень знаний имеется, но они не систематизированы, 

не выстроены в четкую мозаику. С другой стороны, некоторые дисциплины, 

необходимые для усвоения материала, ими еще не изучались. То есть, для 

формирования мировоззренческих установок непринятия экстремистской 

идеологии, необходима не только определенная последовательность изучения 

отдельных тем, но и учебных дисциплин. Проведение различных культурно-

массовых мероприятий в рамках профилактики экстремизма и терроризма, 

также как правило, не имеет четкой стратегии планирования во взаимосвязи с 

иными факторами. Очень часто они проводятся только для отчетности. От 
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такой практики необходимо уходить в сторону системного подхода. Учебно-

воспитательный процесс в данном направлении должен быть четко выстроен, 

со своими ориентирами и логикой развития. В заключении хочется отметить, 

что сама постановка вопросов по проблеме противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, уже является позитивным моментом. Движение в 

этом направлении намечено: имеется достаточная нормативно-правовая база, 

есть осознание этой сложной проблемы. А значит и ее решение не заставит себя 

долго ждать. [8]. 
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Гребенец М.Р., Прокина Н.В. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР БОРЬБЫ С «СКУЛШУТИНГОМ. ПРОБЛЕМЫ 

ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

В сегодняшнем мире игнорировать проблему скулшутинга становится 

просто невозможно. С каждым годом, мы вновь и вновь наблюдаем 

однотипные ситуации, когда молодые люди врываются в образовательные 

учреждения и устраивают массовые теракты.  

Данный вид терроризма зародился с печально известных событий 

именуемыми “Колумбайн” произошедших в 1999 году, когда двое учащихся 

ворвались в свою-же школу и устроили вооруженное нападение. В тот день 

погибло 13 человек. 

Парадоксально, но двое парней, устроивших этот теракт обрели мировую 

известность. Конечно, этот случай вызвал определенный общественный 

протест и кучу недовольных, но нашлись даже и те, кто посчитали их поступок 

правильным. Молодежь, допустила ошибку, оценило ситуацию не здраво, что в 

будущем вновь привело к невинно пролитой крови.  

Колумбайн, как событие на заре 20 века, стало болезней нашего 

настоящего. Наша задача – сделать так, чтоб это не стало проблемой будущего.  
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В России данная ситуация складывается также не лучшим образом. 

Выводы, которые можно сделать, начиная с 2014 года и заканчивая 2018 

говорят о том, что проблема скулшутинга никуда не исчезла, а напротив 

является постойной, но от этого не менее губительной (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Статистика скулшутинга за 2014-2018 гг. 

 

Правительства разных стран мира (в том числе и Россия) ежегодно 

вкладывают огромное количество средств из бюджета страны в целях 

противодействия данным событиям.  

Меры профилактики и противодействия терроризму в образовательной 

среде.  

Вопрос 1 – Методология формирования мероприятий/мер 

Основные подходы к исследованию скулшутинга можно разделить на три 

категории: 

1. Поиск факторов риска. 

Исследователи пытаются обнаружить сигналы опасности в 4-х сферах: 

семья, личность, социальная динамика, школьная динамика. 
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2. Применение патопсихологических теорий. 

Выявление различных психологических заболеваний. Предполагается, 

что перступников можно разделить на три типа: психопаты, психотики и 

травматики. При этом, психопаты не чувствуют эмоциональной связи с 

другими людьми и не могут испытывать чувство вины или угрызения совести. 

Психопаты могут испытывать наслаждение от причинения боли другим, 

например, мучают животных. Психотики же, страдают от разрыва с 

реальностью и склонны испытывать глубокое чувство отличия от других, 

ощущая себя изгнанниками. Травматики, зачастую были подвержены 

эмоциональному, физическому или сексуальному насилию. 

3. Использование социально-психологических, социологических и 

культурологических теорий. 

- Например, распространенный в США культурный стереотип, что 

оружие может решить проблемы, провоцирует инциденты скулшутинга. 

- Также считается, что насильственное содержание компьютерных игр и 

медиа, формирует установки на применение оружия. 

- Не стоит исключать роль воздействия школьного окружения на 

школьника совершившего преступление: насмешки, запугивание, социальная 

изоляция. 

- Не менее важную роль играют гендерные стереотипы и мужская 

идентичность. Так например, в условиях гомофобии у подростка, которого 

запугивают и дразнят, может появиться желание показать другим, что он 

«настоящий мужчина» посредством насилия. 

Исходя из этих положений, формируются будущий комплекс 

мероприятий, в целях противодействия и профилактики скулшутинга.  

 

Вопрос 2 – организуемые мероприятия.  



142 

 

 

 

1. Варвара Васильевна Делибалт, Доцент кафедры юридической 

психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ, член 

Ученого совета ФГБОУ ВО МГППУ, член редакционной коллегии 

периодического электронного научно-практического издания «Психология и 

право», пишет, что для борьбы со скулшутингом в МГППУ в 2018 году на 

факультете юридической психологии по запросу Министерства просвещения 

был разработан «Навигатор профилактики девиантного поведения» с 

памятками по различным видам девиаций для педагогов, который помогал 

ориентироваться в признаках отклоняющегося поведения и в алгоритме 

оказания помощи подросткам. Также были разработаны методические 

рекомендации по организации просветительской работы с родителями по 

вопросам профилактики девиантного поведения. 

Однако, по словам психолога, все это не спасает ситуацию: необходима 

полноценная психологическая служба, при которой работали бы специалисты 

разных профилей: 

«В школах и колледжах должны работать многопрофильные 

психологические службы, в которых, например, педагогический психолог 

занимается проблемами учебной деятельности, а специалист в области 

психологии девиантного поведения помогает группам риска. Сейчас часто в 

школе работает один психолог, а его нагрузка очень высокая – более 700–800 

человек. Ситуацию необходимо серьезно менять». 

Таким образом, мы можем выделить первую проблему в профилактики 

скулшутинга – это неполноценно выстроенная работа по предотвращению 

теракта начиная с персонала учебного учреждения.  

2. Круглые столы в образовательных учреждениях.  

На многих сайтах школ, колледжей и вузов, мы можем найти отчеты 

психологов о проделанной работе. Так, мы можем обозначить определьный 
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пласт мероприятий – такие как обсуждение с учащимися в неформальной 

обстановке насущих вопросов (в простонародии – круглые столы).  

Выделяют их следующие темы, направленных на профилактику 

скулшутинга, распространения идей насильственных действий: 

«Поговорим о толерантности». 

Цель: Создание условий для формирования у школьников целостного 

представления о толерантной личности. 

«Твое поведение в школе». 

Цель: Воспитать в себе дисциплину, проникнуть мыслью о том, что 

дисциплина – это борьба и преодоление трудностей  учась в школе. 

Таким образом, мы наблюдаем работу с учащимися на разные темы, 

препятствующие терроризму.  

3. Проводимые социологические эксперименты.  

Это наиболее зарекомендовавшие себя мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма, поскольку имеют четкий характер и практическое 

применение.  

Так, было проведено эмпирическое исследование. Диагностика 

проводилась посредством методики «Шкалы склонности к экстремизму» Д.Г. 

Давыдова, К.Д. Хломова. В исследовании, проведенном на базе «Белгородского 

техникума промышленности и сферы услуг», приняло участие 120 человек, из 

них 104 девушки и 16 юношей в возрасте от 15 до 18 лет (Рисунок 2).  
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Рис. 2 «Шкала склонности к экстремизму» 

 

Условные обозначения: 1- Культ силы; 2 – Допустимость агрессии; 3 – 

Интолерантность; 4 – Конвенциональное принуждение; 5 – Социальный 

пессимизм; 6 – Мистичность; 7 – Деструктивностъ и цинизм; 8 – Протестная 

активность; 9 – Нормативный нигилизм; 10 – Антиинтрацепция; 11 – 

Конформизм. 

В целом среди первокурсников не отмечается риска склонности к 

экстремизму. Однако 25% студентов показали повышенные баллы по 1-3 

шкалам, что не является поводом включать данных студентов в группу риска, 

но требует обращения особого внимания. 

Наибольшая выраженность (в 15% случаев) получила шкала 

«Конвенциональное принуждение». Диспозиция основана на идее Т. Адорно, 

который отмечал тенденцию выискивать людей, не уважающих общие 

ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их. Диспозиция выражается в 

приоритете ценности восстановления справедливости, причем осуществление 

этой цели предполагается путем повышения жесткости требований к себе и 

другим. 

Таким образом, социологический эксперимент действительно остается 

одним их наиболее ярких показателей касаемого вопроса.  
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4. Проведение уроков для младших классов с имитацией реального 

террористического акта. 

Так, в школах России начали практиковаться особенные мероприятия, с 

целью максимального обучения детей и наглядной демонстрации необходимых 

действий в экстренных ситуациях.  

5. Общее повышение безопасности в учебных учреждениях. 
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Немирович Р.А., Стародубцева М.А. ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

1.Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа 

или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно 

через систематическое использование насилия. 

Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными 

казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства). 

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – это теория и практика 

достижения социально-политических, религиозных, национальных целей 

посредством «крайних», запрещённых способов. Под этими способами 

понимается недозволенное законом применение силы, насилие, посягательство 

на права и свободы человека и гражданина. 2. Информационная война (англ. 

information war) — противоборство сторон посредством распространения 

специально подготовленной информации и противодействия аналогичному 

внешнему воздействию на себя. 

Хочу сделать небольшое отступление. В следующем пункте будет 

встречаться выражение «круглый стол». 

Круглый стол— это переговоры между властями Польской Народной 

Республики и оппозиционным профсоюзом «Солидарность». Проходили в 

Варшаве 6 февраля — 5 апреля 1989 года. Завершились соглашениями о 

релегализации «Солидарности» и политической реформе. 
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3. Так, развитие информационных систем привело к резкому развороту 

информационных войн. Это уже традиционная война Востока и Запада, война 

идеологий. Война за умы людей, в том числе и для получения политических 

баллов. Из ближайших примеров можно обратить внимание на ситуацию 

вокруг России и Украины. Путем информационного нагнетания недостоверной 

информации весь мир сидел в ожидании крупной войны, но уже вполне 

реальной. 

Социальные медиа, мессендежеры сейчас становятся лидерами 

общественного мнения. Но беда в том, что проверить достоверность и 

объективность таких данных зачастую невозможно. Люди склонны доверять, 

например, каналам в мессендежрах с большой аудиторией, и таким образом 

недостоверная информация распространяется в короткие сроки. 

Опасность информационных войн и их последствия обсудили эксперты в 

ходе круглого стола. Были затронуты множество тем, в том числе и ситуация в 

Белоруссии, когда в том числе с помощью информационных войн ситуация в 

стране почти вышла из под контроля. 

Эксперт Андрей Сыч отметил, что различны силы заходят в страны и 

пытаются манипулировать. В Белоруссии можно наблюдать, какие структуры 

заходили в страну и что делалось для дестабилизации обстановки. 

Политолог Алексей Кочетков в ходе своего доклада отметил, что в 

настоящее время к войнам прибавился информационный фактор. 

«Информационная война в разных условиях и в разное время получала 

разное назначение. Современные специалисты считают такую войну высшей 

формой информационного противоборства. Информационная война 

взаимодействует на многие факторы. Сегодня на повестку дня выходит 

цивилизационная война. В такой войне задачей является переформатирование 

сущности попавшего под удар народа», - поделился специалист. 
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Он добавил, что такой фактор сейчас можно наблюдать в России и 

союзных странах, Центральная Азия не стала исключением. 

Вторым компонентом является идеология. Третьим является язык. Его 

можно рассматривать как универсальный инструмент в войне за умы людей. Не 

случайно на постсоветском пространстве этот вопрос часто поднимается. 

Современная цивилизационная война стала доступна благодаря быстрому 

развитию технологий», - добавил Кочетков. 

Политолог Никита Мендкович сообщил, что в России и в регионе есть 

ряд ресурсов, которые спонсируется с Запада и оказывают влияние на 

составление общественного мнения. Эксперт отмечает, что такие издания 

делают акцент лишь на негативных новостях, зачастую связанных с Россией и 

Китаем. 

Из последних событий можно отметить разжигание кыргызско-

таджикского конфликта. Это и привело к тому, что сейчас в Кыргызстане 

обсуждается введение закона об иноагентах. На информационные войны со 

стороны США тратится множество денег. Они используются для подготовки 

журналистов и материалов. Проводятся пресс-туры и мероприятия, которые 

носят в себе политический характер», - отметил Мендкович. 

Современная информационная война ставит перед собой цель ослабить 

силы соперника, оказать влияние на сознание людей, и формирование 

необходимых образов. Для достижения этих целей используются различные 

цели – манипулирование сознанием масс, навязывание требуемого для 

воздействия стороны решения. Внесение в общественное и индивидуальное 

сознание разрушающих идей и взглядов. Также происходит ослабление 

определенных убеждений, ценностных ориентаций и традиционных устоев», - 

сообщает эксперт. 

4. Цель любой информационной войны вызвать бунт у населения того 

государства, против которого направлена данная война. Все прекрасно 
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понимают, что спровоцировать взрослое поколение намного сложнее, чем 

младшее, т.к.они еще не полностью сформировавшиеся личности, поэтому не 

могут полностью оценивать ситуацию 

5. Самое главное правило в условиях информационной войны —это 

защита себя. Т.к. информационная война проходит через новейшие 

компьютерные технологии, то и методы защиты должны быть 

соответствующими. 

· Нельзя паниковать 

· Нельзя подписываться на всякие непонятные группы, т.к. они могут 

оказаться пропагандой терроризма, экстремизма или чего то ещё 

· Также нельзя лайкать видео, посты и всякие истории, т.к. это может 

подтверждать, что вы поддерживаете данную позицию 

· Также ни в коем случае нельзя распространять эту информацию 
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Машонкина Д.А., Прокина Н.В. СКУЛШУТИНГ КАК НОВАЯ 

КРИМИНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

 

О терроризме можно услышать нередко в нашем мире. Он является 

проблемой каждой страны и несёт угрозу безопасности. Оказывать 

сопротивление ему должно государство, общество и каждый человек. 

Терроризм влечёт за собой гибель многих невинных людей, сеет страх и панику 

у людей. Одна из форм терроризма — скулшутинг.  

Скулшутинг — вооруженное нападение учащегося (шутера) на учебное 

заведение. В России за период с 2014 по 2022 год произошло от 10 инцидентов 

с вооруженным насилием в образовательных учреждениях. Первый скулшутинг 

в России произошел в Москве 3 февраля 2014 года.  

Признаки позволяющие рассмотреть скулшутинг как отдельный феномен: 

·  преступник имеет отношение к школе (учится или учился в ней); 

·  убийства или ранения умышленные, но без корыстных мотивов; 

·  нападение планируется заранее; 

·  нет цели только продемонстрировать оружие; 

·  жертвами становятся случайные люди, а не конкретные обидчики; 

·  реализуется намерение передать какое-то сообщение окружающим. 

По данным исследования  всех случаев учебного терроризма общество 

может составить образ школьного стрелка как социального одиночки, который 
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испытывает буллинг со стороны сверстников, играет в жестокие видеоигры 

и в один день идет убивать. Но на деле все сложнее, чем кажется. 

Первое, на что стоит обратить внимание, — среди скулшутеров не было 

ни одной девушки  (первый подобный случай произошел 7 мая 2021 года 

в школе в штате Айдахо, где ученица ранила трех человек). Возможно, 

молодые люди, используя оружие, считают его показателем своей силы. Не все 

шутеры имеют проблемы с общением. Напротив, больше половины активно 

участвуют в жизни школы. Только треть испытывают социальную 

изолированность, а совсем не имели друзей всего лишь около 12% из всех 

стрелков. Поэтому можно сделать вывод, что часто такие ученики могли 

производить хорошее впечатление в обществе. Почти три четверти считали 

себя несправедливо обиженными. Это связано в основном с учебой. Почти 98% 

шутеров накануне инцидента испытывали серьезные психологические 

воздействия: проблемы в финансах, семейные конфликты, чрезмерный 

буллинг. В такой ситуации подросток осознает, что терять больше нечего, 

и решается на крайние меры, также можно заметить, что скулшутинг не только 

акт учебного террора, но и форма суицида, так как большинство из них готовы 

были совершить самоубийство, либо умереть от пули полицейского. Тогда уже 

общение со сверстниками действительно сводится к минимуму, человек уходит 

внутрь себя и сосредоточивается на техническом планировании акта. 

Теперь рассмотрим такие вопросы, как почему в большинстве 

используют огнестрельное оружие и что может еще повлиять на ребенка. 

Один из подходов в изучении данной темы связан с особенностями 

социума и культуры, которые оказывают влияние на подростков 

и провоцируют инциденты в школах. Большинство людей, даже при обычном 

на них нападении, считают что лучшая защита —оружие. Например, в США 

заложен стереотип, что оружие может решать проблемы, чаще всего это 

касается криминальных районов.  
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Также, по мнению исследователей на подростков влияют игры, где есть 

сцены насилия и жесткости. Сейчас в интернете любой может поиграть в 

«стрелялки», где есть множество оружия. Именно такие игры могут 

формировать установку на его применение.    

На территории РФ агрессоры чаще всего используют то, что проще 

достать, так как огнестрельное оружие не легализировано, чем в США, —нож, 

топор, самодеятельная зажигательная смесь. Это меняет специфику 

происшествия, но суть остается той же. 

Большинство людей даже не осознает, что на нашу психику и сознание 

могут повлиять СМИ. Часто мы смотрим какие-либо новости, особенно если 

это новостные группы, телеграмм-каналы. Нам могут попасться и такие группы 

по типу «Топора», где находятся не очень приятные материалы, не 

предназначенные для людей со слабой психикой. 

На что родителям следует обратить внимание. 

Внутрисемейные отношения 

В семье ребенок  получает информацию об окружающем мире, 

развивается. Родители — авторитет в глазах ребенка, а семейные традиции и 

правила представляются ребенку самыми правильными. Дети, 

воспитывающиеся в семьях, где происходят конфликты,  насилие и жестокость, 

несут подобную схему общения в общество. 

Проявление подростком агрессии 

Агрессия в подростковом возрасте — типичная поведенческая 

особенность. За повышенной агрессивностью подростка стоит защитный 

механизм, который срабатывает, чтобы защититься от окружающего мира. 

Стоит заметить, что агрессия бывает и пассивной, внутренней, при этом внешне 

подросток остается спокойным. Такая агрессивность появляется, если 

подростку не хватает внимания родителей, которые не интересуются его 

жизнью. 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/podrostkovaya-agressiya-pochemu-deti-muchayut-zhivotnykh-i-materyatsya/
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Специфика отношений со сверстниками или психологические травмы 

Если вспомнить стрельбу в школе «Колумбайн», то можно проследить 

четкую тенденцию: подростки, совершившие террор, являлись жертвами 

буллинга – травли в школе, которая продолжалась достаточно долгое время. 

Травля бывает прямая – когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его 

вещи или отбирают деньги, а может быть и косвенная – распространение 

слухов и сплетен, бойкотирование, манипуляция дружбой. Задача родителей — 

помочь своему ребенку решить данную проблему. 

Психическое здоровье 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтверждает, что 

школьные стрелки нередко имеют психиатрические диагнозы. Стоит заметить, 

что диагноз не является причиной такого страшного поступка. К сожалению, 

многие родители, опасаясь осуждения окружающих, игнорируют рекомендации 

детских психологов и не обращаются за психиатрической помощью. 

В России в 2019–2020 годах удалось предотвратить несколько актов 

насилия благодаря тому, что о массовом расстреле сообщали спецслужбам 

ученики и учителя школ, а также  сами виновные создавали группы, где 

говорили о планировании своего преступления. 

В некоторых странах есть положительный опыт борьбы с шутингом. 

Например, в Германии и Финляндии после нескольких подобных случаев, 

повторных не было в течение 15 лет. Это удалось остановить за счет системы 

социально-психологического сопровождения в школах, где специалисты 

проводят работу для нормализации климата в образовательном учреждении в 

целом и пытаются разобраться в проблемах каждого конкретного ученика. 

Еще один способ уменьшить вероятность подобных случаев — не 

героизировать подростка, совершившего данное преступление. СМИ часто 

уделяют слишком большое внимание личности преступника, его описанию 

поведения в момент преступления, но не говорят о личностях пострадавших.  

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/travlya-v-shkole/
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Сегодня подросткам очень трудно найти себя, поэтому самое важное 

заключается в нахождении контакта со своим ребенком. Конечно, далеко не 

каждый из детей может взяться за оружие, но они могут попасть и в другие 

неприятности. 
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Бородина К.А., Прокина Н.В. ПСИХОЛОГИЯ КАК ГЛАВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КРИМИНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Социальное окружение играет существенную роль в жизни подростка, 

выполняя ресурсно-поддерживающие, защитные, образовательные, экспертные 

и иные функции. Значимым условием жизненного и психологического 

благополучия несовершеннолетнего выступает способность формировать 

социальные отношения, обеспечивающие получение поддержки и помощи.  

Нарушенное взаимодействие может быть обусловлено искажёнными 

представлениями, установками и ценностями. В данной работе мы рассмотрим 

способы предотвращения влияния криминальных идеологий на сознание 

подростков [1].  

Цель представленной работы — поиск актуального способа 

положительного влияния на подростков. 

Криминальная идеология формирует представление несовершеннолетних 

о социальном взаимодействии. Находясь под её влиянием, несовершеннолетние 

часто следуют предписанным ею нормам, соблюдают определённые правила 

поведения. Таким образом представления несовершеннолетних, находящихся 

под воздействием криминальной идеологии, могут быть искажены, а их 

отношение в той или иной степени отражать данное воздействие. 
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Показано, что социальное окружение оказывает многоплановое влияние 

на человека, в том числе его психологическое состояние и удовлетворённость 

жизнью, способность преодолеть жизненные трудности.  

Усиление групповых проявлений молодежной преступности многие 

специалисты считают самым главным фактором при оценке развития 

криминогенного влияния на молодежь. 

Неуважение к закону, представление о нем как о факторе второстепенной 

важности, правовой нигилизм, снижение нравственных и правовых барьеров, 

отделяющих молодежь от криминального мира, объясняют рост численности 

криминальной молодежи в целом. 

В результате роста криминогенного влияния на молодежь происходят 

важные изменения в ее сознании и поведении. Во-первых, существенно 

трансформируется ее социальное самочувствие. Во-вторых, отмечается 

нежелание большинства молодых людей содействовать органам правопорядка в 

борьбе с преступностью. Не случайно среди молодежи широко распространены 

в основном презрительные клички работников милиции. В-третьих, не менее 

важно проявление криминогенного влияния на молодежь, является 

проникновение в ее сознание и поведение элементов криминальной 

субкультуры, прежде всего "блатного жаргона", уголовно-тюремного 

фольклора, татуировок с типичными тюремными сюжетами. В-четвертых, – 

существенное значение имеет в современных условиях ослабление правовых 

регуляторов поведения молодежи. 

Социологические исследования показывают, что юноши более 

подвержены криминогенному влиянию, чем девушки. "Рубежным", с точки 

зрения криминогенного влияния на молодежь, является 15-16 летний возраст. К 

этому следует добавить, что по большинству показателей криминогенному 

влиянию подвержена прежде в первую очередь молодежь в возрасте от 16-21 

года [2]. 
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На протяжении продолжительного количества времени проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних. В эти мероприятия входят: проведение 

профилактических и воспитательных бесед, проведение различных 

психологических тестирований с целью выявления наличия пагубного влияния, 

организация интерактивных мероприятий, посвящённых тематике 

преступности, вовлечение несовершеннолетних в благотворительные 

мероприятия, с целью показать серьёзность данной темы и т.д. 

В данной работе планируется рассмотреть важность предотвращения 

влияния криминальных идеологий на жизнь несовершеннолетних, а так же 

привести варианты решения актуальной проблемы. 

Одним из важнейших способов противодействия криминальным 

идеологиям является познание психологии несовершеннолетними. Во время 

переходного возраста подросток сталкивается с большим количеством 

трудностей, которые в определённом количестве связаны с взрослением. 

Многие не способны справиться с препятствиями, в последствии чего 

несовершеннолетний легче поддаётся стороннему влиянию, которое может 

плохо сказаться на всех сферах жизни. 

В школе дети и подростки изучают различные предметы, познавая 

внешний мир и окружающую их среду. Но эти предметы не направлены на 

помощь несовершеннолетним в познании себя и процессов, которые 

непосредственно происходят в период взросления. Таким образом можно 

сделать вывод, что школьные программы не направлены на реализацию 

положительного влияния на развивающуюся личность.  

Введение предмета общей психологии на адаптированном уровне для 

соответствующего школьного возраста, стало бы несомненно актуальным 

решением проблемы недостатка положительного влияния на формирование 

личности. Школьное психологическое образование должно предусматривать не 
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только психологическую грамотность своих выпускников, но и развитие их 

психологической культуры, которой сегодня так не достает нашему обществу. 

Психология необходима как предмет общего образования, т.к. она формирует 

целостное мировоззрение ребенка - учит его взаимодействию не только с 

окружающей действительностью, но и с людьми и самим собой. На уроках 

психологии внимание школьников нужно обращать на такие психические 

явления и особенности личности, которые не являются предметом 

специального рассмотрения и обсуждения на других уроках, например: 

сознание и самосознание; нравственные чувства и установки; направленность 

личности (цели, идеалы, желания, потребности, ценностные ориентации и др.); 

отношение к другим людям как к людям, чувство совести и человеческого 

достоинства; содержание и богатство эмоциональной сферы (чувства, 

переживания, настроения, эмоциональные состояния и пр.) понимание чувств и 

переживаний других людей; способности (которые в целом определяют 

становление личности и обуславливают степень яркости ее индивидуальности) 

и др. [3]. Именно такое положительное влияние способно оградить 

несовершеннолетних от пагубного влияния криминальной идеологии и развить 

понимание различных психических процессов, что в последствии поможет в 

становлении сильной личности, уже способной самостоятельно выбирать для 

себя верный путь. 

Не маловажную роль в предотвращении распространения криминальных 

идеологий в образовательных организациях играет психологическое 

сопровождение несовершеннолетних. В настоящее время образовательные 

учреждения переходят на новые стандарты образования, что задает жесткие 

требования к работе школ и детских садов, в том числе требования к педагогам-

психологам. 
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Психолог может и должен играть ключевую роль в обновленной системе 

образования, в реализации современных образовательных стандартов в рамках 

модели сопровождения. 

Психологическое сопровождение предполагает целостный и 

непрерывный комплекс мер, предусматривающий применение адекватных 

форм, методов, приемов взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом учреждения, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев [4]. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 

психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды учреждения, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 

образовательного процесса.  

Педагог-психолог сопровождает подростков на протяжении всего 

обучения. Именно он выявляет возможные проблемы в поведении или наличие 

у подростков склонности к совершению противоправных деяний. Путём 

проведения психологических тестов, бесед и тренингов педагог-психолог 

знакомится с индивидуальными особенностями учеников, которые также 

необходимо учитывать при возникновении проблем. 

Из вышеуказанных причин следует, что педагог-психолог при работе с 

подростками должен быть достаточно компетентен, иначе все его действия 

могут только навредить и ещё больше запутать подростка. 



161 

 

 

 

Криминальная идеология - это та система понятий и представлений, 

которая сложилась в групповом сознании несовершеннолетних и молодых 

преступников, та их "философия", которая оправдывает и поощряет 

преступный образ жизни и совершение преступлений, снимает 

психологические и нравственные барьеры, которые человеку надо преодолеть, 

чтобы пойти на преступление.  

Действие криминальных идеологий пагубно влияет на все сферы жизни 

подростка. Также от этого могут пострадать и окружающие. Следовательно 

главной целью и задачей должно стать противодействие криминальным 

идеологиям. 

Лучшее противодействие заключается в том, чтобы предотвратить 

влияние криминальной идеологии на подростка. Но это невозможно сделать 

путём ужесточения наказаний и увеличивания количества запретов. 

Эффективнее будет подготовить не сформировавшуюся личность к периоду 

взросления. Это и будет являться целью уроков общей психологии. В 

последствии подросток заранее будет подготовлен к периоду взросления и 

сможет сам противостоять криминальной идеологии, не став её жертвой. 
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Школьное насилие  – это вид насилия, при котором имеет место 

применение силы между детьми или учителями по отношению к ученикам или 

– что в нашей культуре встречается крайне редко – учениками по отношению к 

учителю. Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое. 

Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, 

унижает его и снижает его самооценку. Виды эмоционального насилия: 

 насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания, 

необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей и 

прочее. 

 отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком 

отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не 

приглашают на дни рождения и т. д.). 

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы 

по отношению к ученику, соученику, в результате чего возможно нанесение 

физической травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, 

подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое и 

эмоциональное насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства 

могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы травмирующие 

переживания. 



163 

 

 

 

Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают 

того, кто слабее или как-то отличается от других. Наиболее часто жертвами 

школьного насилия становятся дети, имеющие: 

– физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с 

двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может 

защитить себя; 

– особенности поведения – замкнутые дети или дети с импульсивным 

поведением; 

– особенности внешности – рыжие волосы, веснушки, оттопыренные 

уши, вес тела (полнота или худоба) и т. д.; 

– неразвитые социальные навыки; 

– страх перед школой; 

– отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети); 

– болезни – эпилепсию, тики и гиперкинезы, заикание, энурез 

(недержание мочи), энкопрез (недержание кала), нарушения речи – дислалия 

(косноязычие), дисграфия (нарушение письменной речи), дислексия 

(нарушение чтения), дискалькулия (нарушение способности к счету) и т. д.; 

– низкий интеллект и трудности в обучении. 

И как следствие, школьное насилие оказывает на детей прямое и 

косвенное влияние. 

Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на ребенка. 

Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в 

дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и 

наоборот – другие дети избегают дружить с жертвами насилия, поскольку 

боятся, что сами станут жертвами, следуя логике: «Каков твой друг – таков и 

ты». В результате этого формирование дружеских отношений может стать 

проблемой для жертвы, а отверженность в школе нередко экстраполируется и 
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на другие сферы социальных отношений. Такой ребенок и в дальнейшем может 

жить по «программе неудачника». 

Во-вторых, роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, 

проблем в учебе и поведении. У такого ребенка выше риск развития нервно-

психических и поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия чаще 

характерны невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, 

в худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома. 

В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в 

развитии идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности 

и безысходности, что, в свою очередь, является благоприятной почвой для 

возникновения мыслей о суициде. 

Всякое насилие имеет определенные последствия, в нашем случае они 

таковы: 

Нарушения, возникающие после насилия, затрагивают все уровни 

функционирования. Они приводят к стойким личностным изменениям, которые 

препятствуют реализации личности в будущем. 

Помимо непосредственного воздействия, насилие, пережитое в детстве, 

также может приводить к долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на 

всю дальнейшую жизнь. Оно может способствовать формированию 

специфических семейных отношений, особых жизненных сценариев. При 

исследовании историй жизни людей, совершающих насилие над детьми, иногда 

в их детстве находят собственный неразрешенный опыт насилия. 

Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения и 

невнимательного отношения к детям: 

К ближайшим последствиям относятся: физические травмы, 

повреждения, а также рвота, головные боли, потеря сознания, характерные для 

синдрома сотрясения, развивающегося у маленьких детей, которых берут за 

плечи и сильно трясут. К ближайшим последствиям относятся также острые 
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психические нарушения в ответ на любой вид агрессии, особенно на 

сексуальную. Эти реакции могут проявляться в виде возбуждения, стремления 

куда-то бежать, спрятаться, либо в виде глубокой заторможенности, внешнего 

безразличия. Однако в обоих случаях ребенок охвачен острейшим 

переживанием страха, тревоги и гнева. У детей старшего возраста возможно 

развитие тяжелой депрессии с чувством собственной неполноценности. 

Среди отдаленных последствий жестокого обращения с детьми 

выделяются нарушения физического и психического развития ребенка, 

различные соматические заболевания, личностные и эмоциональные 

нарушения, социальные последствия.  

Для детей – жертв физического и сексуального насилия характерно 

использование неконструктивных механизмов психологической защиты, 

которые ограждают ребенка от осознания неприятных чувств, воспоминаний и 

действий. Цель психологической защиты заключается в сохранении и 

снижении тревоги. Для отторжения своих травматических воспоминаний 

жертвы насилия используют отрицание, проекции, изоляцию чувств, 

диссоциацию и расщепление. 

Жертва насилия не в состоянии одновременно признать плохие и 

хорошие стороны своих родителей. Дети отчаянно пытаются сохранить в себе 

представление о «хорошей» маме и поэтому отрицают факт насилия, когда 

мама «бывает плохой». Это характерно для детей, у которых пьющие родители 

были лишены родительских прав из-за насилия и пренебрежения 

родительскими обязанностями. Несмотря на свой отрицательный жизненный 

опыт: побои, голод, истязания со стороны родителя, эти дети все равно 

считают, что в семье лучше, чем в детском доме. Отрицание защищает ребенка 

от осознания им собственного отвержения, враждебности и презрения со 

стороны родителей  
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Проекция своих чувств и мыслей на других выражается в рисунках, 

играх, сказках, историях, созданных детьми, подвергшимися физическому и 

сексуальному насилию. Это имеет очень важное прогностическое значение в 

плане переработки стресса. 

Изоляция позволяет блокировать неприятные эмоции, так что связь 

между каким-то событием и его эмоциональной окраской в сознании ребенка 

не проявляется. Данный механизм приводит к «замораживанию» чувств, 

появляется эмоциональная тупость, которая позволяет хоть как-то справиться с 

болью, потому что чувствовать все очень тяжело. Иначе ребенку в таких 

условиях не выжить. 

В социальном последствии жестокого обращения с детьми можно 

выделить два аспекта этих последствий: вред для жертвы и вред для общества. 

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности 

социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих 

навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем 

знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др. Решение своих 

проблем дети – жертвы насилия – часто находят в криминальной, асоциальной 

среде, что нередко сопряжено с формированием пристрастия к алкоголю, 

наркотикам, они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые 

действия. 

Девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков может 

нарушаться половая ориентация. И те, и другие в дальнейшем испытывают 

трудности при создании собственной семьи, они не могут дать своим детям 

достаточно тепла, поскольку не решили свои собственные эмоциональные 

проблемы. 

Как говорилось выше, любой вид насилия формирует у Детей и у 

подростков такие личностные и поведенческие особенности, которые делают 

их малопривлекательными и даже опасными для общества. 
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Общественные потери в результате насилия над детьми – это прежде 

всего потеря человеческих жизней в результате Убийств детей и подростков 

или их самоубийств, а также потеря производительных членов общества 

вследствие нарушений психического и физического здоровья, низкого 

образовательного и профессионального уровня, криминального поведения 

жертв насилия. Это потеря в их лице родителей, способных воспитать здоровых 

в физическом и нравственном отношении детей. Наконец, это воспроизводство 

жестокости в обществе, поскольку бывшие жертвы сами часто становятся 

насильниками. 

Как же бороться с такой не редкой ситуацией? 

Мы считаем, что для начала надо создать атмосферу в учебных 

заведениях: 

Атмосфера в школе — это то, что прежде всего определяет поведение 

учеников, действия учителей. Мы чувствуем ее сразу, как только заходим в 

школу, — по тому, как с нами здороваются, разговаривают, как ведут себя в 

школе взрослые и дети. Конечно, дети приносят в школу свои правила общения 

— из дома, с улицы, но почти всегда побеждает в конечном итоге стиль 

отношений в школе, ее тон, ее неписаные правила. Внимание взрослых, 

поддержка администрации, объединяющие учеников и учителей школьные дела 

создают особое пространство школьной жизни, в котором каждый — ребенок и 

взрослый — будет чувствовать себя в безопасности. 

Далее, стараться разговаривать с детьми, пытаться объяснить, что 

унижать и обижать других людей это не правильно 

Часто в школах пытаются решение проблемы травли переложить на 

школьных психологов. Но психолог не работает с классом как с группой, он не 

может исправить плохие правила жизни в этой группе. Это может сделать 

только учитель. А психолог как раз может помочь в этом учителю: разработать 

вместе стратегию действий, обсудить, что получается, да и просто поддержать 
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педагога в процессе работы. При этом стоит работать с теми взрослыми, кто 

готов взять ответственность, тем, кто все валит на детей и «агрессию в 

обществе», психолог помочь не сможет. 

Объединение общим делом, проведение каких-либо совместных игр 

Ничто так не меняет детей, как общее дело. Это может быть групповая 

работа в классе (выполнение проектов), театральная постановка или 

совместные поездки и походы. Главное — чтобы каждый ребенок участвовал 

по-настоящему. И это прежде всего зависит от учителя. «Когда дети знают, что 

здесь никто не скажет: «Ты нам не подходишь», что роль, пусть самая 

маленькая, найдется для каждого, а от их усердия зависит общий результат, 

потребность быть агрессивным уходит сама собой». Дети, которые 

сотрудничают, больше других склонны к взаимопомощи и в целом более 

дружелюбны и общительны. Благодаря общему делу между ними возникают 

новые отношения, они учатся поддерживать друг друга, обмениваться 

мнениями, отвечать за свою часть работы и вмешиваться в работу 

одноклассников, если им нужна помощь. 

Подводя итог, хочется сказать, что насилие и травля в школе, а так же в 

других учебных заведениях, очень опасны как для тех, кто издевается, так и для 

тех, кто попал под такое влияние, но эта проблема решаема и есть способы это 

остановить. 

Мы хотим, чтобы в этой ситуации не было бездействий, чтобы были 

люди, а в частности это учителя, психологи и родители, разговаривали и 

объясняли всю суть происходящего, ведь если в этом не разбираться это все 

перерастет во что то большее и окажет колоссально влияние на будущие этих 

детей.  
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Хорошева А.В., Прокина Н.В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

 

В установлении причин и возникновении терроризма не один десяток лет 

ведут исследования политологи и Международные организации. Потому что 

борьба с терроризмом будет зависеть от того, насколько объективно и точно 

будут установлены его причины. Например: Криминологическая наука 

причинами преступности, в том числе и различных видов терроризма, 

определяет те социальные явления, которые порождают преступность, как свое 

закономерное следствие. К таким фактам, как правило, относятся: правовые, 

социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, 

психологические, социально-политические и другие причины, явления, 

порождающие преступность. 

На VIII Международном конгрессе ООН (Гавана, 1990) были определены 

следующие основные причины терроризма: бедность, безработица, 

неграмотность, нехватка доступного жилья, несовершенство системы 

образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных перспектив. Этому 

также способствует расслоение общества, обострение социального неравенства, 

ослабление семейных и социальных связей, недостаток воспитания, негативные 

последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка или 

недоступность объектов культурно-бытового и спортивного назначения 

широким слоям населения, распространение средствами массовой информации 
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чуждых идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и 

нетерпимости. 

Терроризм может иметь питательную среду там, где народ бедствует, где 

народ подталкивают на поиски врага, а также господствует наркомания и 

наркобизнес. В настоящее время выделяют следующие глобальные причины 

терроризма:  

1 Социально-экономические, куда включают: 

экономические кризисы, рост цен, инфляция; рост безработицы, 

миграция, бродяжничество, психологическая и профессиональная деградация; 

2. Политические, к которым относят: Столкновение политических 

интересов двух государств в Алтайском крае; Обострение внутриполитических 

конфликтов внутри самого государства. 

 3. Религиозные, где сталкиваются две личности с разным 

мировоззрением и религией. 

Конечно, причиной зарождения терроризма является не только бедность 

и низкий социальный уровень, но и система образования, которая должна, чуть 

ли не с пелёнок, внушать детям, что проливать кровь нельзя, что необходимо 

уважать мнение других. Система образования должна быть по типу 

трехступенчатого образования, которое было во времена Советского Союза, 

где, начиная с детского сада, детей учили, что есть добро, а что зло.  

18 января 2022 года в Министерстве внутренних дел (МВД) России 

зафиксировали снижение количества преступлений террористического 

характера, по сравнению с тем, что было годом ранее. По данным МВД РФ, в 

январе-декабре 2021 года зарегистрировано 2136 преступлений 

террористического характера (-8,8%) из них было раскрыто 1094 преступления. 

А в 2020 году Алтайского края было заведено семь уголовных дел о 

преступлениях террористического характера. Об этом рассказал на сессии 

регионального парламента руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю 
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генерал-лейтенант Андрей Анатольевич Подолян. При этом информации по 

этой теме главный алтайский полицейский дал мало. Отчасти потому, что это 

направление преступности в основном курируют другие ведомства. Среди 

зарегистрированных преступлений по линии МВД – участие в незаконных 

вооруженных формированиях, оправдание терроризма, а также «работа» на 

«ИГИЛ» (организация, запрещенная в Российской Федерации), и неназванные 

террористические организации. 31 марта 2020 года было возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного Кодекса РФ (участие в незаконном 

вооруженном формировании, в том числе и на территории другой страны). 

Стоит отметить, что регистрация преступлений в Алтайском крае не 

обязательно означает, что они были совершены именно на территории региона. 

Так упомянутый выше «наемник» мог просто иметь прописку на территории 

Алтайского края.  В трех преступлениях из семи отметилась «ИГИЛ». Это 

уголовные дела по факту прохождения «террористического» обучения и 

агитации к участию во все той же запрещенной организации. В остальных 

четырех случаях подробности и виновники остались неизвестны. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод о подобных преступлениях редко 

попадает в открытое информационное поле, поскольку может привести к 

катастрофическим последствиям: панике граждан.  

Между тем одним из громких террористических дел недавнего времени в 

Алтайском крае было задержание сотрудниками ФСБ 22-летнего гражданина 

Таджикистана за пособничество «ИГИЛ», который предоставлял террористам 

фотографии барнаульских социальных объектов и зданий с массовым 

пребыванием граждан. Не смотря на тот факт, что за 1 полугодие 2022 года 

были проведены проверки, из которых 34 анонимных телефонных звонков с 

угрозами террористического характера, а также зафиксированы 49 фактов 

рассылки электронных писем с ложными террористическими угрозами, в такие 

органы, как районные и областные суды. Из-за таких преступлений в начале 
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лета 2022 года была парализована работа всех судов Алтайского края, 

поскольку поступало письмо с требованиями об освобождении находившегося 

в местах лишения свободы гражданина Аскерова, от гражданина поступало 

многочисленное количество сообщений о минировании образовательных 

учреждений, торговых центров, железнодорожных вокзалов. При этом из 

указанных 49 писем с учетом 28 лиц, которые задержаны и возбуждены 

уголовные дела по ст. 207 УК РФ.  Эта информация доступна, ее можно найти 

на сайте правоохранительных органов. Также обращено внимание на граждан, 

у которых отсутствует понимание уголовной ответственности за подобные 

преступления.  

Заключение в настоящее время терроризм является одной из наиболее 

опасных угроз безопасности и стабильности в мире. В полной мере ощутили 

это граждане многих регионов нашей страны. Сегодня жертвами террористов в 

первую очередь оказываются мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя 

вести при угрозе теракта или при совершенном террористическом нападении. 

Предлагаемая брошюра позволит получить информацию, которая может 

помочь лучше ориентироваться в вопросах обеспечения личной безопасности в 

условиях угрозы террористических проявлений.  
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Горемыкина С.М., Прокина Н.В. БУЛЛИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Проблема буллинга существовала всегда, и на всех этапах жизни 

человека, как в детском возрасте в образовательном учреждении, так и во 

взрослой жизни на работе. Подростковый возраст является самым сложным, 

конфликтным и противоречивым этапом развития личности. На данном этапе 

происходит физические и психологические изменения, происходит половое 

созревание, поиск своего «Я». Учеба уходит на второй план и для подростка 

референтной группой становятся его сверстники, происходит борьба за 

лидерство, конфликты. [4] 

Британский учёный – Тим Вильерс Хилд даёт следующее понятие 

буллинга. Буллинг – это длительное насилие, физическое или психологическое, 

осуществляемое одним человеком или группой и направленное против 

человека, который не в состоянии защититься.  

Действующими лицами являются: 

 Агрессор – тот, кто инициирует насилие или подключается к нему. 

 Жертва – тот, на кого направлено насилие. 

 Наблюдатели – те, кто не участвует в травле, 

но и не останавливает её. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d1fdca38-6396bfef-a8c5f86a-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_of_Literature


175 

 

 

 

Цель агрессоров – не один раз обидеть жертву, а изводить её системно, 

поэтому они выбирают непрямые формы агрессии, чаще всего – 

психологическое унижение, например: 

 словесные оскорбления; 

 используют изоляцию и бойкот (никто не хочет сидеть рядом 

с жертвой, общаться с ней); 

 отбирают или портят вещи жертвы; 

 заставляют совершать неприятные для жертвы действия; 

Но бывает и физические унижение, например умышленные толчки, 

удары, пинки, побои, нанесение иных телесных повреждений. 

Буллинг наиболее распространён в начальной и средней школе. К 10–11 

классам на фоне процессов созревания мозговых структур и способности у 

подростков к саморегуляции он постепенно сходит на нет. [2] 

Вот как взрослые люди описывают травлю, с которой они столкнулись: 

«Мальчики вплоть до 11 класса обзывали меня «свиньёй» и «жирдяйкой». 

В шестом классе они разрезали спортивные штаны, которые лежали 

в раздевалке, а потом смеялись, что штаны разошлись из-за веса». 

«В столовой одноклассники кидались едой, поэтому приходилось, есть 

в туалете, чтобы меня не могли достать. Как-то на уроке литературы 

одноклассник ради шутки толкнул меня со стула, и я упала вместе с партой, 

поцарапав всё лицо». 

«Весь класс обзывал меня «хипстером» и «бомжом», некоторые писали 

это на двери моей квартиры. Мне пришлось закрыть все социальные сети, 

прекратить со всеми любое общение и держаться обособленно». 

Причины участия подростков в травле в той или иной роли лежат не 

только в индивидуально-личностных особенностях агрессоров и их жертв, но и 

в особенностях социального контекста. В 2008 г. Е. Ахмед и Д. Брайтвейт 

отметили, что в семьях жертв травли часто наблюдаются домашнее насилие 
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или гиперопека, способствующие формированию ощущения беспомощности. В 

свою очередь, дети – инициаторы издевательств над другими также часто 

подвергаются домашнему насилию (в различных его проявлениях) и жестокому 

обращению в семье. Таким образом, педагогическими предпосылками для 

участия в травле в качестве буллера или жертвы являются семейное 

неблагополучие, выражающееся в различных формах насилия, и 

педагогическая некомпетентность родителей, допускающих ситуацию 

гиперопеки. [1] 

Можно выделить факторы, которые способствуют развитию буллинга в 

образовательной среде. 

К индивидуальным факторам относятся: 

 внутриличностная агрессивность учащихся, которая обостряется в 

период подросткового кризиса личности. Она может быть связана с комплексом 

неполноценности и неуверенностью в себе; 

 копирование агрессивного поведения ближайшего окружения - семьи, 

сверстников, авторитетных педагогов, также осознание прошлого опыта 

собственного агрессивного поведения; 

 низкий уровень развития коммуникативных навыков, негативный 

пример насильственного поведения во взаимоотношениях (семейных, 

сверстников) из-за плохого семейного воспитания. 

К групповым факторам относятся: 

 общий психоэмоциональный фон образовательной организации с 

высоким уровнем тревожности и напряженности субъектов взаимодействия, 

связанный с их конфликтностью и неумением контролировать собственные 

эмоции; 

 система взаимоотношений в образовательной организации с 

авторитарным стилем управления со стороны администрации, отсутствие 
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обоснованной системы профессиональных требований, и взаимоотношениями 

внутри педагогического коллектива; 

 взаимодействие педагогов с обучающимися, построенные на 

авторитарном стиле преподавания и наличие необоснованно высоких 

требований со стороны педагогов; система взаимоотношений внутри классного 

коллектива, между классным руководителем и обучающимися и между самими 

обучающимися, отсутствие взаимопонимания и взаимовыручки, 

дружественных отношений; 

 наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли 

«жертвы» и «обидчика» в подростковом коллективе; 

 влияние общества и средств массовой информации. [4] 

Хочу привести наглядный пример, который произошёл в Барнауле. 

Историю травли своего 14-летнего сына Ильи в барнаульском лицее №101 

Ульяна Меньшикова подробно описала 15 ноября на своей странице в 

Facebook. Она рассказала, что неприятности начались с начала учебного года. 

Сын регулярно стал возвращаться домой в грязной одежде, но отговаривался, 

что сам разберется в своих проблемах. 

Через три месяца он попросил купить ему кастет, чтобы спокойно ходить 

в школу. Тогда Ульяна поняла, что в ситуацию пора вмешаться.  

История о травле в лицее получила большой общественный резонанс. 22 

ноября СК Алтайского края возбудил уголовное дело о халатности руководства 

лицея, которое обвиняется в бездействии во время травли подростка. 

Проанализировав в совокупности собранные материалы уголовного дела, 

органом предварительного следствия 21 октября 2019 года вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деяниях 

должностных лиц учебного заведения состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). [5] 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2200109310045596&set=a.526456764077534&type=3&theater
https://www.pravmir.ru/v-barnaule-protiv-rukovodstva-litseya-vozbudili-delo-o-halatnosti-iz-za-travli-podrostka/
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Мероприятия по профилактике буллинга среди школьников, начинаются 

с первых дней. Сущность данных событий заключается в устранении основных, 

а также второстепенных факторов появления остроконфликтных ситуаций и 

разнообразных форм насилия, в том числе буллинга в школьном коллективе. В 

настоящее время в системе образования освоено несколько моделей 

профилактики девиантного поведения: психолого-педагогическая, социально-

педагогическая, социальная и медико-психологическая модели. Психолого-

педагогическая модель создается по следующему принципу: наиболее важным 

субъектом профилактического влияния в работе с детьми является 

образовательное учреждение, профилактика ведется посредством специально 

подготовленных образовательных программ, которая направлена на 

организацию групповых форм внеклассной и внешкольной деятельности 

школьников и их родителей. Такая модель включает в себя проведение 

индивидуальных, семейных и групповых консультаций, а также 

психокоррекцию детей из «группы риска» и психологическую помощь 

педагогам. Социально-педагогическая модель подразумевает организацию 

образовательных учреждений разных типов с возрастанием коррекционного 

воздействия. Фундаментальная учебная и воспитательная деятельность школы 

включает элементы коррекционного воздействия. Социальная модель включает 

в себя создание общественных организаций, которые ведут профилактическую 

работу среди школьников. Формирование у школьников нравственных 

ценностей и добровольного поведения – это цель данной модели. Медико–

психологическая модель представляет собой организацию медицинских служб 

в образовательных учреждениях на плановой основе для проведения 

профилактики раннего девиантного поведения. Кроме деления всех 

профилактических мероприятий на модели выделяют два этапа в зависимости 

от целевых групп воздействия:  
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- первичная профилактика – комплекс мер, направленных на всех 

учащихся, а также их родителей с целью формирования духовно-нравственных 

ценностей и добровольного поведения, а также обеспечения нормативного 

развития личности; 

 - вторичная профилактика подразумевает системную работу с детьми из 

«группы риска» по буллингу. Целью вторичной профилактики является 

социальная адаптация детей и их реабилитация. В этом случае в задачи 

образовательного учреждения включается определение типов «группы риска», 

наиболее актуальных для данного учреждения, и планирование работы именно 

в этом направлении воздействия. 

 Мероприятия по профилактике буллинга охватывают разного рода 

формы: развитие коммуникативных умений и навыков устойчивости, 

бесконфликтного общения, волевых качеств, эмоционального интеллекта, 

тематические беседы, совместные выезды на природу, музеи, театр, в кино, 

классные часы, родительские собрания, дискуссионный клуб, волонтерский 

проект, психологические тренинги по сплочению коллектива, сказкотерапия,  

игротерапия, семинары. [3] 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что буллинг 

требует пристального внимания со стороны психологов и педагогов, 

деятельность по профилактике буллинга среди школьников должна быть 

ориентирована на воспитание ценностного отношения школьников к своей 

жизни и здоровью, создание воспитывающей атмосферы в образовательном 

учреждении с целью содействия успешной социализации каждого ребёнка как 

субъекта деятельности в обществе. 
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Чувайкина А.Е. ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Глобализация мирового сообщества положила начало процессу 

изменения различных сфер человеческой цивилизации, имеющего как 

позитивную, так и негативную направленность. К началу 21 века эта тенденция 

породила целый ряд новых проблем, среди которых явление современного 

терроризма занимает особое место, поскольку оно приобретает характер одной 

из глобальных проблем человечества, непосредственно связанной с угрозой 

жизни отдельных индивидов, социальных групп, обществ, народов и 

государств. 

ТЕРРОР (терроризм) (латинское terror - страх, ужас), насильственные действия 

(преследования, разрушения, захват заложников, убийства) с целью 

устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 

определенной линии поведения. 

В России сегодня практически каждый день приходят сообщения СМИ о 

предотвращенных спецслужбами террористических актов, а также 

задержанных в том или ином регионе страны террористах и их пособниках. 

Угроза терроризма, на какое - то время отступившая для нашего населения на 

второй план, снова возвращается. Российские граждане все больше 

воспринимают террористические угрозы в качестве основных угроз 

нормальной жизни.  

Обострение террористической ситуации в нашей стране связано во многом с 

общемировыми тенденциями. Неспокойно стало не только в России, 

неспокойно стало практически во всем мире. Стремление некоторых государств 

к мировому господству и провокации вооруженных конфликтов по всей 

планете привели к тому, что терроризм все чаще становится способом для 

многих радикалов решить все свои проблемы. 
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Откуда же сегодня исходит основная террористическая угроза для нашей 

страны? 

К актуальному в Российской Федерации религиозному терроризму сейчас 

прибавился еще и терроризм, исходящий от националистических и 

экстремистских вооруженных формирований, хозяйничающих на территории 

соседней Украины. Как средство устрашения и борьбы они все чаще 

используют подготовку и осуществление террористических актов. Пока 

большая часть терактов происходит на освобожденных территориях Украины, в 

том числе Донбассе. Однако попытки их совершения активно 

предпринимаются и иногда даже удаются и на других российских территориях. 

На сегодняшний день 10 самых опасных террористических организаций 

запрещенных на территории РФ: 

1. Исламское государство (действует на территории Ирака и Сирии) 

2. Аль-Каида (Пешаваре (Пакистан)) 

3. Талибан (Афганистан) 

4. Хезболла (Ливан)  

5. Боко харам (действующая в северо-восточных и северных штатах 

Федеративной Республики Нигерия) 

6. Харакат аш-Шабаб (Сомали) 

7. Техрике Талибан Пакистан (Пакистан) 

8. СИЧ С-14(Украина) 

9. Добровольчий Рух (Украина) 

10. Азов (сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев) 

на данный момент приспешники данной группировки ведут активную 

деятельность на территории России. 

Следуя своим корыстным целям, террористы используют такие методы 

как:  
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-Взрывы важных государственных или военных зданий, транспортных 

узлов, жилых домов, театров, ресторанов. 

-Похищение государственных деятелей, журналистов, 

высокопоставленных военных. Основная цель похищения людей – это шантаж 

с целью обмена на сообщников. 

-Захват зданий, в которых находится большое количество людей.  

-Захват транспортных самолетов, кораблей, автобусов с заложниками. 

-Ограбления банков, магазинов, частных домов, похищение людей с 

целью выкупа.  

-Отравление жертв радиоактивными элементами. 

Одним из самых резонансных подобных преступлений стал взрыв 

автомобиля в Москве, в результате которого погибла дочь известного 

российского общественного деятеля и публициста Дарья Дугина. 

Также по информации Следственного комитета, утром 8 октября 2022 

года на Крымском мосту взорвался грузовик, движущийся из Краснодарского 

края. В результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой 

поезд. В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного 

полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Всероссийский союз 

страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 

миллионов рублей. 

Различные криминальные и экстремистские элементы на территории 

России активно оказывают помощь террористам. Так, на днях Федеральной 

Службой Безопасности России в Калининградской области был задержан 

сторонник запрещенной в России террористической организации "Азов", 

планировавший совершение ряда терактов на территории области. 16 августа в 

Ставропольском крае задержали сторонника другого запрещенного 

объединения террористов - "Правого сектора", который готовился к 

совершению ряда поджогов в Железноводске и на других курортах края. В 

https://www.e1.ru/text/incidents/2022/10/08/71719601/
https://www.e1.ru/text/incidents/2022/10/08/71719538/
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обоих случаях задержанные были гражданами РФ, что говорит о том, что на 

нашей территории также немало представителей террористического подполья. 

Что говорит законодательство о терроризме? 

Законодательство России, в том числе Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ, относят данное явление к 

высшей форме насилия и устрашения, а также к особо тяжким преступлениям, 

посягающим на жизнь и здоровье населения, безопасность и основы 

конституционного строя государства. Статьи 205, 205.1, 205.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусматривают за совершение 

террористических актов, призывы к их совершению, а также различные формы 

пособничества терроризму большие сроки лишения свободы, вплоть до 

пожизненного заключения. 

Так хотелось бы привести некоторые статистические данные: 

2019 год Количество 

преступлений. 

Возраст Статьи УК РФ Крупные 

теракты 

Зарегистрировано 

1806 преступлений.  

Среди 

террористов 70% 

составляют люди 

от 18 до 29 лет. 

Мужчины 

ст. 280 УК 

(призывы к 

экстремистской 

деятельности): 

145 человек были 

осуждены. 

ст. 205.2 УК о 

пропаганде 

терроризма – 126 

осужденных. 

ст. 205.5 

(организация 

деятельности 

организации, 

признанной 

террористической, 

или участие в 

таковой) осужден 

Стрельба 

возле здания 

ФСБ в 

Москве (19 

декабря 2019 

год) 
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131 человек. 

по ст. 205.4 были 

осуждены 29 

человек. И др. 

2020 год Зарегистрировано 

2342 преступлений. 

На 29,7 % больше 

по сравнению с 

2019 годом 

По прежнему 

70% составляют 

люди от 18 до 29 

лет. 

Лидерами 

террористических 

организаций, как 

правило, 

являются 

мужчины с 

высшим и 

незаконченным 

высшим 

образованием 

По ст. 280 УК 

(публичные 

призывы к 

экстремистской 

деятельности) 

таких было 340 

(на 32,3 % 

больше, чем в 

2019 году), 187 из 

них выявили в 

МВД, 133 – в 

ФСБ, два – в СК. 

По ст. 205.2 УК 

(публичные 

призывы к 

осуществлению 

террористической 

деятельности или 

публичное 

оправдание 

терроризма) таких 

преступлений 

было 

зарегистрировано 

232 (+9,4 %), 

причем 129 из них 

были выявлены 

органами ФСБ, 99 

– органами 

внутренних дел и 

одно – СК. 

Стрельба в 

школе в 

городе 

Свободном в 

Амурской 

области. 

 

Прогнозы экспертов неутешительны 

К сожалению, как говорят эксперты, уровень террористической угрозы, в 

России, в ближайшее время будет только повышаться. Теракты станут 
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использоваться многими внешнеполитическими противниками России как 

средство политического давления на нее и форма ведения вооруженной борьбы 

против российского государства и общества. Ситуация на Украине также 

далеко не добавит спокойствия - спецоперацию нужно доводить до логического 

конца, в противном случае, нашу страну может ждать настоящий 

террористический ад. От активных боевых действий вооруженные 

формирования Украины могут перейти к совершению террористических актов, 

прежде всего против мирного населения. Следует учитывать и еще один 

немаловажный фактор - за последние годы на Украине усилиями пропаганды 

был создан настоящий культ ненависти к России, в том числе среди 

значительной части молодежи. Нет никакой гарантии, что дети и внуки 

уничтоженных в ходе спецоперации украинских боевиков в будущем не захотят 

занять их место. Или кто - то не внушит им мысль о необходимости мести 

россиянам за убитых родственников. 

В заключении хотелось бы сказать, что мировое сообщество не остается 

равнодушным к проблеме терроризма. Независимо от воли и случая каждый из 

нас может стать жертвой террористов. И по сути своей – это прямой путь к 

началу новой мировой войны. Решать эту проблему насильственными 

методами нельзя. Поэтому для того, чтобы ее решить, человечество должно 

объединиться, используя при этом весь имеющийся потенциал в политической, 

экономической, религиозной, этнической сфере. Применение законодательных 

актов приносит свои положительные плоды. Вместе с этим каждый человек 

должен иметь четкие морально-этические нормы гражданина мира, не 

позволяющие идти на поводу у пропагандистов и вербовщиков терроризма, тем 

самым отстаивая свободу, жизнь и мир на Земле.  

Терроризм будет побежден тогда, когда общество осознает, что это – 

реальная угроза, когда борьба с ним станет делом каждого.  
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Верещагина С.А., Прокина Н.В. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди молодежи, в том числе преступлений экстремистской 

направленности, и повышения эффективности их профилактики. 

Исследователи причин экстремизма отмечают, что одними из факторов его 

распространения в обществе являются маргинализация, криминализация 

молодежной среды, формирование криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних . Необходимость решения этой задачи обусловлена тем, 

что в сферу организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних. Криминальными группировками, созданными 

подростками, совершаются опасные преступления, и число их неуклонно 

растет. Появляются новые формы организации молодежных криминальных 

субкультур. Используются современные методы продвижения криминальной 

идеологии, среди которых интернет-технологии, социальные сети занимают 

ведущее место.  Такая криминализация молодежной среды лишает общество 

перспектив устойчивого развития, социального равновесия и благополучия.  

Безусловно, в противодействии процессам криминализации молодежи 

должны объединить свои усилия все структуры общества   

В настоящее время из неагрессивных протестных движений самыми 

крупными (хотя и немногочисленными) являются хиппи, растаманы, рэперы и 
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энергеты. Из агрессивных – панки, алисоманы, киноманы, фанаты ролевых игр, 

футбольные фанаты. Существуют также особо агрессивные экстремистские 

подростково-молодежные формирования: АУЕ, скинхеды ( «бритоголовые»), 

псевдозеленые экстремисты ( «грибные эльфы»), молодежная группа 

Национал-большевистской партии Э. Лимонова. Давайте подробно поговорим о 

субкультуре АУЕ.[1] 

Верховный суд РФ признал движение АУЕ (арестантское уголовное 

единство) экстремистским, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Источники в 

правоохранительных органах сообщили ТАСС, что эта запрещенная идеология 

имеет широкое распространение в 40 регионах России, в том числе и в 

Алтайском крае. 

Отныне любая деятельность, связанная с АУЕ в России запрещена, а 

люди, которые пропагандируют идеи этого движения и склоняют молодежь к 

криминальной деятельности, могут стать фигурантами уголовного дела об 

экстремизме. Соответствующее решение 17 августа 2020 года  принял 

Верховный суд РФ, удовлетворив иск генпрокурора Игоря Краснова.[2] 

АУЕ  молодежная субкультура, широко распространившаяся по всей 

территории страны за последние несколько лет. Расшифровка аббревиатуры 

дословно означает «Арестантский уклад един». Из названия данного движения 

можно вынести его основной смысл: это пропаганда среди 

несовершеннолетних жизненных ценностей криминальной среды. Сюда же 

входят распространение тюремных «понятий», соблюдение «воровского 

кодекса» и сбор денег «в общак». Первые упоминания о движении появились в 

конце 1990-х годов, однако тогда субкультура не получила массового 

распространения, ограничившись единичными проявлениями. Открытой 

пропаганды бандитизма не проводилось, тюремные «понятия» 

отождествлялись с извращенным пониманием силы и настоящей дружбы. Но 
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известны случаи, когда несовершеннолетние участники группировок АУЕ 

начинали совершать преступления, попадая в итоге в тюрьму. [3] 

В 2016 году субкультура получила новый виток популярности среди 

молодежи, о ней заговорили на федеральном уровне, когда банда подростков 

АУЕ атаковала полицейский участок в Забайкалье.  

По данным СМИ, к концу 2016 года популярность движения АУЕ 

достигла наиболее высоких показателей в Забайкалье, на Дальнем Востоке и в 

Сибири. Субкультура продолжает свое распространение по территории страны 

– данные о подобных молодежных группировках появились на Урале и в 

центральных регионах России, таких как республика Татарстан, Московская, 

Ульяновская и Тверская области. [4] 

Столь быстрое и широкое распространение данного маргинального 

движения обусловлено общедоступностью социальных сетей. Члены АУЕ 

создают в Интернете сообщества, на которые подписываются сотни тысяч 

человек. Так, в социальной сети «ВКонтакте» были созданы сообщества «АУЕ 

Шпана»,  продолжают создаваться им подобные. Тематика сообщений в этих 

сообществах  одурманивание воровской романтикой, пропаганда и 

романтизация криминального образа жизни, воровских понятий и уголовного 

мировоззрения. Всего в таких интернет-сообществах состоит до 800 000 

человек.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, 2017 году, 

с января по сентябрь, число зарегистрированных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними в возрасте 14–17 лет, составило 94,7 тыс. 

В 2017 году наблюдается резкий рост преступлений совершенный 

несовершеннолетними. 

По статистике 2022 года произошло снижение количества преступлений, 

совершенных лицами данной категории на 17,5 % (с 97 до 80).[5] 
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Снизилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общественных местах – с 59 до 34, их удельный вес от 

общего числа преступлений составил в 2021 г. – 60,8 %, в 2022 г. – 42,5 %, в 

том числе на улицах – с 27 до 24, при этом их удельный вес от общего числа 

преступлений возрос с 27,8 % до 30,0 %. 

Данная субкультура может быть опасна не только фактором 

криминализации молодежной среды, но и подменой моральных и 

социальнозначимых принципов. Например, получение образования и наличие 

интересов в среде АУЕ не приветствуется. Единственным способом 

приобретения жизненного опыта считается пребывание в тюрьме. 

Трудоустройство в общепринятом смысле тоже не рассматривается. Заработать 

деньги, по мнению членов группировок, можно только при помощи 

мошенничества или грабежа.    

Эксперты объясняют высокий уровень популярности АУЕ среди 

несовершеннолетних, целым рядом причин. Повышенный энергетический 

биопотенциал, неопределенность переходного этапа социализации, 

формирующийся социальный уровень, ощущение социального неравенства, 

трудности самоутверждения в мире взрослых и другие факторы выступают 

причинами высокой возрастной девиантности молодежи.[6] 

Распространение субкультуры АУЕ представляет существенную 

опасность не только для молодежной среды, но и для общества в целом. 

Именно поэтому существует потребность разработать меры по 

предотвращению вовлеченности несовершеннолетних в группировки АУЕ. При 

этом решение данной проблемы зависит как от комплекса государственно-

правовых мер, нацеленных на профилактику молодежной преступности, так и 

от активных действий самого общества, которое просто не может оставаться 

безучастным к данной проблеме. [7] 
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 С этой целью в Прикамском социальном институте (г. Пермь) была 

разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации 

«Антисоциальные, противоправные проявления в поведении 

несовершеннолетних. Распространение криминальной субкультуры в 

молодежной среде», в которой ключевыми являются вопросы профилактики 

вовлечения молодежи в криминальную среду на основании выявления 

признаков распространения криминальной идеологии в муниципальном 

сообществе, а также мероприятия воспитательно-исправительной работы 

образовательных организаций, центров социальной и психологической 

поддержки и реабилитации, комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав с детьми и молодежью, уже оказавшимися в сфере деятельности АУЕ. 

[8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что движение АУЕ построено на 

идеологии противопоставления несовершеннолетних власти и обществу. Но 

главное в АУЕ-сообществах закладываются деструктивные установки в виде 

ненависти к другим социальным группам, не похожим на АУЕ представителей. 

Такая философия, как правило, приводит к позиции самоутверждения за счет 

слабого путем его унижения с целью испытать чувство превосходства.  

1) в образовательных учреждениях ознакамливать учеников и студентов с 

рассматриваемым движением как общественно-опасным, а также разработать 

тесты, дающие возможность выявлять склонных к вступлению в криминальную 

субкультуру лиц;  

2) проведение работы педагогическому составу культурно-

образовательных организаций по разъяснению моментов, касающихся 

некоторых проявлений криминальной субкультуры, а также необходимости 

немедленного информирования законных представителей об установленных 

носителях криминальных норм;  
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3) включить в деятельность психологов образовательных учреждений 

задачу по целенаправленному выявлению обучающихся, которые могут быть 

подвергнуты криминальному заражению, и работе с элементами коррекции с 

ними;  

4) уделять повышенное внимание занятости подростков, в особенности в 

малонаселенных пунктах, поскольку зачастую там пускают корни подобные 

экстремистские движения, а также создавать дополнительные рабочие места, 

которые рассчитаны на трудоустройство не достигших совершеннолетнего 

возраста лиц; 

 5) в соцсетях предупреждать о последствиях участия в деятельности 

АУЕ, включая уголовно-правового характера; 

 6) создание спецотделов правоохранительных органов по анализу 

контента интернет-ресурсов с целью выявления и устранения источников 

распространения информации, пропагандирующей культуру АУЕ, включая 

привлечение к ответственности умышленно распространяющих 

вышеуказанные материалы лиц; [9] 
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