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Проблема вовлечения старших подростков в экстремистские религиозные 

организации   

 

Одной из главных проблем воспитания толерантного общества, гармонично 

развивающегося в многообразии различных культур, существующих в едином общемировом 

пространстве, является сохранение равноправия различных в национальном, религиозном и 

культурном отношении людей. Однако миграционный наплыв беженцев и «псевдобеженцев» 

из стран Арабского мира и Чёрной Африки, буквально заполонивший сегодня европейские 

страны, привел к многочисленным столкновениям интересов агрессивно настроенных 

приезжих, и воспитанных в духе уважения закона и толерантного отношения к другим, 

коренного населения. 

Христианская Европа, ущемляя права своих граждан, позволила приезжим не только 

исповедовать их традиционные религии, но и терпимо относится к так называемым 

радикальным религиозным течениям, за которыми, подчастую, скрывается не что иное, как 

экстремистские религиозные организации. 

Среди запрещенных в России и во многих странах мира экстремистских организаций 

наиболее известны: Международная религиозная организация «Нурджулар», Международное 

религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра», экстремистские религиозные 

организации «Исламское государство», Аум Синрикё, «Джебхат-ан-Нусра» и др.  

В большинстве случаев в самом общем виде экстремизм (от лат. extremus – «крайний») 

ассоциируется с приверженностью к крайним взглядам и мерам (обычно в политике); 

«приверженностью к крайностям во взглядах, мерах и поступках»; «приверженностью в 

политике и идеях к крайним взглядам и действиям». 

Исследователи различают следующие основные виды экстремизма: политический, 

национальный и религиозный. Политический экстремизм – это движения или течения против 

существующего конституционного строя. Национальный экстремизм выступает под лозунгами 

защиты «своего народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в 

ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же территории.  

Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась 

проблема исламского экстремизма.  

Экстремистская деятельность может осуществляться не только через совершение 
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демонстративных террористических действий и актов, но и с помощью экстремистских 

материалов. Под ними понимаются предназначенные для обнародования документы, либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 

обосновывающие или оправдывающие необходимость террора.   

Наиболее уязвимыми для вербовщиков экстремистских организаций становятся старшие 

подростки – школьники и учащиеся в возрасте от 14 до 20 лет. Это обусловлено рядом причин, 

основными из которых можно назвать – социальные, социально-психологические и 

педагогические, а также личностные.  

В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием 

самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. 

Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 

идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» — «они». Подростки 

легко подвержены внушению и манипулированию. В социальном плане большинство молодых 

людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не 

определено практически никакими социально-экономическими факторами (семья, 

собственность, перспективная постоянная работа и др.).  

Среди групповых социально-психологических факторов могут быть выделены следующие: 

установки, предубеждения родителей; взгляды, убеждения сверстников; влияние авторитетных 

лиц в условиях референтной группы и др.; стресс в результате социальной модернизации и 

процессов интеграции/дезинтеграции в обществе;  

Указанные выше факторы действуют наряду с личностными факторами, среди которых 

можно назвать: представления, установки подростков; индивидуально-психологические 

особенности (повышенная внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и чувство 

эмпатии, индивидуальные особенности реактивности и протекания психических процессов); 

эмоциональные особенности (состояние психического напряжения). 

Среди школьников, относящихся к «группе риска» вовлечения в экстремистские 

организации, следует выделить такие категории, как: дети из неблагополучных, социально-

дезориентированных семей, с низким социально-экономическим статусом, недостаточным 

интеллектуальным уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, 

наркомания, физическое и морально-нравственное насилие); «золотая молодежь», склонная к 

безнаказанности, вседозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая участие в 

экстремистской субкультуре как естественную форму времяпрепровождения; подростки, 

имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми 

навыками рефлексии и саморегуляции; носители молодежных субкультур, участники 

неформальных объединений и склонных к девиациям уличных компаний; члены 

экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.  

Факторами возникновения экстремистских проявлений в подростковой среде можно 
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назвать обострение социальной напряженности в подростковой среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.); криминализацию ряда сфер общественной жизни (в 

подростковой среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные 

сферы бизнеса и т.п.); изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и 

экстремизм, отрицание морально-этических норм поведения и конституционных обязанностей, 

а также чуждые российскому обществу ценности); проявление так называемого «исламского 

фактора» (пропаганда среди молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, 

организация выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где 

осуществляется вербовочная работа со стороны представителей международных 

экстремистских и террористических организаций). 

Кроме того, следует отметить и такие причины, как: рост национализма и сепаратизма 

(активная деятельность молодежных националистических группировок и движений, которые 

используются отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей); 

наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые 

молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением 

и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием 

и т.п.); использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности). 

Особую тревогу вызывает активное использование сети Интернет в противоправных 

целях, обеспечение радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих 

целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях. 

Таким образом, экстремизм становится распространенным молодежным явлением, а 

подростки требуют особого внимания со стороны родителей, образовательных учреждений, 

общественных организаций и органов правопорядка, способных предотвратить вовлечение 

молодых людей в экстремистские организации и секты. 
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