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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

В наше время современное российское общество переживает 
трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией 
общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, 
политической, культурной сферах, втягивающие население стран в 
миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению 
структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом. Эти 
факторы в определенной степени стимулируют напряженность в 
межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими 
конфликтами, и на этой почве начинают появляться различные 
оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них 
результата через экстремизм и терроризм. 

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму 
необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений. 
Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную 
опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего 
государства в частности. 

Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности. 

Экстремизм распространяется как на сферу общественного сознания, 
общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между 
социальными группами (социальный экстремизм), этносами (этнический 
или национальный экстремизм), общественными объединениями, 
политическими партиями, государствами (политический экстремизм), 
конфессиями (религиозный экстремизм). 

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его 
мотивы. Основными мотивами являются: материальный, идеологический, 
желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к новому виду активной деятельности, 
товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, 
игровой, привлекательности смертельной опасности. 

      Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является: 
- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 
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- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность РФ или государственную должность субъекта 
РФ, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской 
деятельности. 
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Экстремистская организация - это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистскими материалами признаются предназначенные для 
обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы. 

Как оградить себя и близких от экстремистской пропаганды? 
Эксперты советуют рассказать своим родным и близким об опасности 

экстремизма, а также попросить их придерживаться следующих простых 
правил: 

- не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на 
улице и предлагающими посетить собрание организации;  

- не пытайтесь отстаивать свои убеждения при первой же встрече с 
проповедниками любой организации;  

- если вы решите задать вопросы о структуре организации, то делайте 
это без агрессии или скрытой иронии;  

- если вам предложили листовку, брошюру, журнал, поблагодарите и 
вежливо откажитесь;  

- ваша цель — разобраться и не попасть в сети деструктивной 
организации;  

- для сохранения душевного и физического здоровья подумайте, стоит 
ли причинять боль родным и близким, вступая в ряды объединений 
нетрадиционного направления;  

- не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах организаций, 
миссий, церквей нетрадиционного направления.  

Политическая практика экстремизма находит выражение в различных 
формах экстремистской деятельности, начиная от проявлений, не 
выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и 
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общественно опасными формами как мятеж, повстанческая деятельность, 
терроризм. 

Терроризм в отечественной юридической литературе 
рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма. 

 Терроризм - представляет собой многоплановую угрозу для жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, одну из наиболее 
опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и 
региональном масштабах. 

Уголовный  кодекс РФ предусматривает ответственность за 
терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба 
либо наступление опасных последствий, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 
угроза свершения указанных действий в тех же целях. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса РФ. 

По своей социально-политической сущности терроризм представляет 
собой систематическое, социально или политически мотивированное, 
идеологически обоснованное применение насилия либо угроз применения 
такового, посредством которого через устрашение физических лиц 
осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуемые террористами цели. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: 
идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-политические 
платформы); террористические структуры (международные и 
национальные террористические организации, экстремистские - правые и 
левые, националистические, религиозные и другие общественные 
организации, структуры организованной преступности и т.п.), а также 
собственно террористическую практику (террористическую деятельность). 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, 
поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без 
необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, 
которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это 
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многолюдные мероприятия с тысячами участников и популярные 
развлекательные заведения. 
 При угрозе теракта: 

•  Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 
находитесь на объектах транспорта, культурно - развлекательных, 
спортивных и торговых центрах. 

• При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам службы безопасности объекта, органов 
полиции. 

• Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета. 

• Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не 
выглядели, в них могут быть закамуфлированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).  

• Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 
• Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 

• При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками. 

• Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы. 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 
народа. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, 
люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей 
вследствие паники.  

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в 
толпе: 

• Избегайте больших скоплений людей. 
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

происходящие события. 
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 

выбраться из неё. 
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей 

с громоздкими предметами и большими сумками. 
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• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
• Не держите руки в карманах. 
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа. 

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. 

• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли 
ногами. 

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода. 

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и 
способность трезво оценивать ситуацию. 

• Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала 
узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 
люди. 

• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 
наказание. 

• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 
спецподразделений. 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
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лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах.  

Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов?  
• Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 

находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. 
• Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

• Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите о находке в территориальный 
отдел полиции. 

• Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране. 

• Во всех перечисленных случаях: 
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; 
• зафиксируйте время обнаружения предмета; 
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 

дальше от находки; 
• обязательно дождитесь прибытия следственной-оперативно группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 
• Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 

• Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Псевдоисламский радикализм и причины его привлекательности  
для молодежи 

Лидеры и авторитетные представители радикально-исламистских 
структур используют комплекс мощной идеологической обработки своих 
адептов с помощью специфически истолкованных, вырванных из контекста 
религиозных догматов ислама. 

Идеологические концепции, проповедуемые радикальными 
структурами, отличаются между собой, вследствие чего между их 
сторонниками возникают конфликты. Однако есть и общие черты, 
свойственные большинству религиозно-экстремистских организаций 
исламистского толка. 

Поскольку ислам как одна из признанных и наиболее влиятельных 
мировых религий весьма широко распространена в мире, для обоснования 
своих притязаний радикальными религиозными организациями 
используется в различных вариациях тезис о так называемом «чистом 
исламе». В упрощенном изложении его суть сводится к тому, что согласно 
мифологизированному представлению исламистов, определенное время 
после своего возникновения в начале VII века ислам существовал в своем 
первозданном, «чистом» виде. Но затем, на определенном этапе 
(хронологические рамки могут трактоваться по-разному) в него проникли 
чужеродные элементы, которые исказили его чистоту и трансформировали 
его религиозные установки и правила, что повлекло негативные 
последствия. В этой связи исламистами предлагается простой и очевидный 
в описанной системе координат путь избавления от скверны –  возвращение 
к «чистому», неискаженному исламу. 

Как же он должен выглядеть, по мнению экстремистских идеологов? 
Речь, прежде всего, идет о построении жесткого теократического 
государства («халифата»), в котором живут правоверные мусульмане строго 
в соответствии с нормами шариата.1 С арабского языка слово «шариат» 
переводится как «чистая, протоптанная тропа к воде». Для мусульман этот 
образ чистого пути означает закон, данный Аллахом через своих пророков и 
последнего пророка Мухаммеда. 

Халифат (в переводе с арабского – замещение, наследование) – это 
арабо-мусульманское теократическое государство, созданное пророком 
Мухаммедом и впоследствии возглавляемое халифами. Примером такой 

 
1  Шариат – свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, 

основанных на Коране. 
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формы государственного управления служила Османская империя. У 
мусульман титул «халиф» является самым высоким, это наместник или 
исполняющий обязанности Пророка. Он является гарантом соответствия 
повседневной жизни мусульман последнему божественному посланию – 
Священному Корану. 

Мы наблюдаем, что многие молодые граждане различных государств в 
настоящее время под влиянием религиозных экстремистов выехали на 
Ближний Восток для проведения «джихада» в отношении так называемых 
«кафиров», отстаивания псевдоценностей. Многие из них ищут романтики, 
другие заинтересованы в заработке и едут в качестве медиков, 
переводчиков, специалистов в области сельского хозяйства. Отдельные 
граждане пытаются поездками на Ближний Восток доказать свою 
значимость перед окружающими, приравнивая такие выезды к хаджу в 
Мекку. 

Именно молодые люди наиболее остро реагируют на такие проблемы 
современного общества, как резкая имущественная дифференциация 
различных национальных и социальных групп населения, малоэффективная 
миграционная политика, высокий уровень безработицы. 

Частично это связано с отсутствием экономических перспектив и 
положением изгоев. МТО привлекают не только тех, кто «рвется в бой», но 
и тех, кто хочет более благочестивой, фундаменталистской религиозной 
жизни. В то же время значительная часть молодежи видит в участии в МТО 
своего рода «романтику», а зачастую и вседозволенность, которой нет на 
территории государств постоянного проживания. 

Учитывают это и эмиссары МТО при организации своей вербовочной 
деятельности. В этом плане следует остановиться на особой роли МТО 
«Исламское государство» (ИГИЛ). 

Так, например, в чем его отличие от, в свое время, основной МТО 
«АльКаиды»? «Аль-Каида» привлекала последователей религиозными 
аргументами и псевдонаучным призывом к созданию «мирового 
сообщества мусульман». Бен Ладен создавал образ благочестия и 
религиозной легитимности. В своих выступлениях бойцы «Аль-Каиды» 
предстают воинами-аскетами, скрывающимися в пещерах, изучающими 
важные религиозные документы, стремящимися к благочестивой жизни. В 
«Аль-Каиде» не было места спиртным напиткам или женщинам. Мечта 
сторонников указанной организации – создание исламского халифата. 
Однако для большинства –  это далекая и почти несбыточная мечта. 
«Исламское государство» предлагает юношам и девушкам совершенно 
иное. Оно привлекает молодежь, жаждущую не только религиозной 
праведности, но и приключений, личной власти, самоутверждения, особого 
общения со своими сверстниками и единоверцами. Жестокость и насилие, 
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практикуемые на территориях, подконтрольных ИГИЛ, привлекают 
внимание, демонстрируют ее доминирующее положение и побуждают к 
действию. 

ИГИЛ рекламирует себя, распространяя веселые молодежные клипы и 
комиксы, для новобранцев находят женщин, часть из которых добровольно 
соглашается на сожительство, часть – по принуждению. 

То есть, что касается молодежи, то «Исламское государство» и ряд 
других МТО предлагает ей примитивное удовольствие и повышение 
социального статуса в ближайшей перспективе, а не в отдаленном 
будущем. Они не занимаются радикализацией молодежи, которую можно 
легко опровергнуть логическими доводами. Подростки охотно 
присоединяются к МТО, не понимая сути происходящего, а лица старшего 
возраста просто хотят заработать, получить материальные интерференции. 

Вызывает озабоченность, что среди молодых людей, стремящихся 
примкнуть к МТО и на которых направлена вербовочная деятельность, все 
больше девушек. 

Их участие в наемнической деятельности, на наш взгляд, является 
следствием отсутствия у них экономических и политических перспектив, в 
первую очередь в государствах Центральной Азии. Материальная сторона 
особого значения здесь, как правило, не имеет. Для одних –  это 
приключение, для других – возможность реализовать свои амбиции, взяв в 
руки оружие. 

Кроме того, вербовщики в последнее время предпочитают уделять 
внимание именно девушкам, которых реже, чем юношей, подозревают в 
радикальных настроениях или поддержке терроризма. Впрочем, есть 
случаи, когда к ИГИЛ присоединяются целые семьи. 

Вытеснение на социальную обочину – особенно много психологических 
и материальных проблем возникает у тех представителей молодого 
поколения, которые получили образование, но не нашли работы, затратив 
средства на получение специальности, а затем, вопреки надеждам, 
оказавшись обузой для семьи. Высшее образование считалось надежным 
социальным лифтом, но в условиях роста числа выпускников, жесткой 
иерархии в обществе и роли протекции этот механизм перестал 
срабатывать. 

Все большую роль, особенно среди молодежи, играет Интернет. 
Причем через «сеть» в основном вербуется такой востребованный 
контингент, как инженеры, медики, «пиарщики», специалисты в IT-сфере. 
Общее при вербовке рекрутов, как уже отмечалось, –  это героизация 
участия в рядах «ИГ» и повышение статуса в исламистской среде. 

Кроме того, многие молодые люди проходят религиозную учебу в 
Египте, Саудовской Аравии или Бангладеш. Во многом это связано с тем 



14 

 

обстоятельством, что влияние муфтиятов не всегда полностью 
распространяется на местные религиозные организации. Плохо 
образованные имамы не в силах противостоять привлекательности идей 
джихада, которые провозглашает ИГ. 

Ввиду недостатка специально обученных имамов на их должности 
население избирает выходцев из других государств, которые и направляют 
на обучение за рубеж наших граждан. 

Представители радикальных исламистских организаций, действующие в 
различных регионах, часто связаны с этническими организованными 
преступными группами (далее – О ПГ), состоящими из их земляков или 
просто мусульман. Это делается с целью маскировки своих действий под 
деятельность преступного сообщества, получения криминальных доходов и 
использования людских и материальных ресурсов ОПГ. 

Профашистские, неонацистские и националистические молодежные 

движения 

Фашизм –  общественно-политическое движение и идеология крайне 
правого толка, а также соответствующая им форма государственного 
правления. Фашизм как идеология основан на воинствующем 
национализме, социальном дарвинизме, корпоративизме, расизме, 
милитаризме, решительном неприятии либерализма, социал-демократии и 
коммунизма.2 

Нацизм (национал-социализм) –  экстремистское немецкое 
националистическое движение в Германии в 1919–1945 годах. 
Возглавлялось с 1920 года Национал-социалистической немецкой рабочей 
партией (НСДАП) под руководством А. Гитлера, опора нацистского режима в 
Германии в 1933– 1945 годах. Нередко трактуется как радикальная форма 
фашизма. Националсоциализм трактовал историю как непрерывную борьбу 
народов за выживание, за защиту и расширение необходимого им 
«жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы должно 
быть установление мирового господства сохранивших «расовую чистоту» и 
потому превосходящих другие народы в биологическом отношении 
арийцев –  немцев и родственных им германских народов. Война 
рассматривалась как естественное состояние человечества, законное и, в 
конечном счете, единственное возможное средство утверждения мирового 
лидерства «народа-господина». Залогом победы в этой борьбе объявлялись 
консолидация немецкой нации под руководством ее вождя – «фюрера», 

 
2  Фашизм // Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/world_history/ 

text/4706908. 
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очищение нации от «расово чуждых» и «неполноценных» элементов и 
укрепление ее «физического здоровья».3 

Нюрнбергский трибунал 1946 года раскрыл всему миру детали 
ужасающих преступлений, совершенных нацистами, их союзниками и 
приспешниками под знаменами человеконенавистнической концепции 
превосходства и исключительности. Нацизм, равно как и любые 
родственные ему идеи и концепции ненависти по расовому, религиозному 
или другим признакам, были объявлены международным сообществом вне 
закона.4 

Неонацизм – общее название идеологии политических или 
общественных движений, возникших после Второй мировой войны, 
исповедующих национал-социалистические или близкие к ним взгляды 
либо объявляющих себя последователями Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии (НСДАП). Неонацизм заимствует элементы от 
нацистской доктрины, в том числе шовинизм, фашизм, ксенофобию и 
антисемитизм. 

Неонацистов отличают ненависть к представителям «небелых рас», 
особенно к евреям, которые рассматриваются ими в качестве 
«архитекторов» мультирасового мирового порядка, где исчезают все нации 
и традиции перед финальным «захватом мира». 

Неонацизм зарождается после окончания Второй мировой войны, 
преимущественно в Европе. В странах, где в период Второй мировой войны 
существовали национал-социалистические и фашистские движения 
(например, НСДАП в Германии, Усташи в Хорватии, «Скрещенные стрелы» в 
Венгрии и др.), современные неонацистские организации считают себя их 
преемниками. 

Сторонниками неонацизма активно используется в своей деятельности 
нацистская символика и атрибутика, образы лидера Третьего Рейха Адольфа 
Гитлера. Многие неонацисты используют символику в виде Кельтского, 
Мальтийского креста или свастики (включая такую ее разновидность, как 
«черное солнце»). 

Другим распространенным символом неонацистов является т. н. 
«Вольфсангель» (нем. Wolfsangel – б укв. волчий крюк). Данный символ 
ранее активно использовался в подразделениях СС и вермахта, а в 
настоящее время –  неонацистами. В частности, он широко представлен в 

 
3 Национал-социализм // Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/world_ 

history/text/2252826. 
4 Неонацизм –  опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права: 

Доклад МИД России. М., 2016. 
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символике украинских праворадикальных организаций, например, на флаге 
«Патриота Украины» и националистического батальона «Азов» (в настоящее 
время – полк «Азов» национальной гвардии Украины)5. 

В качестве еще одного символа неонацистов часто применяется т. н. 
«Кельтский крест», выражающий идею превосходства белой расы. 

Последователями данной идеологии применяется нацистское 
приветствие «Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») в сочетании со вскинутой прямой правой рукой с открытой 
ладонью, а также цифровое обозначение «14/88», где число 14 означает 
четырнадцать слов неонацистского идеолога Дэвида Лэйна: «We must 
secure the existence of our people and a future for White children» («Мы 
должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых 
детей»), а число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!» 
(«Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите 
восьмой, и в то же время означает 88 заповедей Дэвида Лэйна. 

Одним из наиболее известных проявлений неонацизма на Западе 
выступало движение наци-скинхедов, имеющих собственную развитую 
субкультуру. Скинхеды позиционировали себя как солдат «священной 
расовой войны», которую ведут люди белой расы против евреев, цыган, 
негров и прочих «не арийцев», а также наркоманов, гомосексуалистов и 
левой молодежи. Основу неонацистской идеологии скинхедов составляют 
идеи расового превосходства. Внешней отличительной чертой скинхедов в 
полном соответствии с их названием является бритая голова, а также 
особый стиль одежды (берцы, джинсы, куртки на молнии, военная 
униформа) и татуировки с нацистской символикой. Музыкальная 
компонента субкультуры скинхедов представлена в основном 
разновидностями панк-рока и тяжелого металла. 

На постсоветском пространстве неонацистские движения европейского 
типа, в частности, скинхеды, получили развитие, прежде всего, в России в 
начале 1990-х годов. Однако следует отметить, что еще в 80-е годы в ряде 
союзных республик, прежде всего на Украине и Прибалтийских 
республиках, начался подъем националистических движений правового 
толка, которые существовали там длительное время. В частности, 
Организация украинских националистов (ОУН) действовала на территории 
Украины с конца 1920-х до середины 1950-х годов. 

 
__________________________ 
 

5 Неонацистский полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность 
официально запрещена на территории Российской Федерации 
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Фанатские сообщества 
 

Фанатские сообщества обычно объединяют молодых людей, 
являющихся сторонниками определенных спортивных клубов (команд). В 
этой среде выделяется определенная часть, отличающаяся радикальностью 
взглядов и склонностью к совершению хулиганских и насильственных  
действий («ультрас»). Наиболее известны в этом плане «околофутбольные» 
фанатские группировки, формирующиеся вокруг известных футбольных 
клубов. 

Группировка ультрас, как правило, представляет собой фанатское 
объединение, занимающееся информационным продвижением и 
поддержкой своей команды –  промоатрибутикой, популяризацией своего 
движения (граффити, стикеры, листовки и т. д.), организацией специальных 
шоу (перформансов) на трибунах, организацией коллективных выездов на 
гостевые матчи своей команды. 

Одним из ключевых элементов «околофутбольной субкультуры» 
является насилие в отношении болельщиков конкурирующих клубов. Оно 
проявляется как в спонтанных конфликтах, возникающих перед началом, во 
время или после окончания футбольных матчей, так и в форме так 
называемых «забивных» драк, которые специально назначаются бойцами 
группировок в определенном месте (из-за преследования со стороны 
правоохранительных органов они проводятся, как правило, в безлюдных 
местах: в лесах, парках, на стройках и т. п.). 

Кроме того, среди футбольных ультрас большое распространение 
имеют националистические идеи. 

Первые организованные ультрас появились после Второй мировой 
войны в странах Европы (Югославия, Италия, Великобритания). Считается, 
что субкультура ультрас сложилась преимущественно на родине футбола – в 
Великобритании. 

Помимо групповых драк и хулиганских действий на стадионах и 
прилегающих территориях футбольные ультрас представляют опасность в 
плане участия в массовых публичных акциях, в том числе политического 
характера. Поскольку они объединяют молодых людей, крепких физически 
и владеющих навыками рукопашного боя в городских условиях, то они 
представляют собой достаточно грозную силу. За счет налаженной связи 
между членами группировки они способны быстро мобилизовать своих  

Следует отметить, что помимо футбольных фанатов, в экстремистскую 
деятельность могут вовлекаться и представители иных фанатских 
объединений, в частности клубов единоборств.  
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Деструктивные религиозные и квазирелигиозные объединения (секты) 

В Большой российской энциклопедии культ (секта) определяется как 
небольшое, но активное религиозное движение, как правило, 
новообразованное и возглавляемое харизматичным лидером. При этом 
отмечено, что секты, осуществляющие противозаконную деятельность, 
часто называют деструктивными. К структурам такого рода обычно относят 
сатанинские секты и наиболее активные новые религиозные движения 
(например, Церковь Объединения, Аум Сенрике).5 

Следует учитывать, что деструктивные секты не обязательно являются 
религиозными: они могут прикрываться религией, а могут быть вовсе не 
религиозными. Так, специалистами отмечается тенденция широкого 
проникновения сектантских организаций в высокодоходную сферу 
тренингов по личностному росту, профессиональной компетентности и 
выстраиванию личных отношений. Они активно проявляют себя и в области 
работы по реабилитации лиц, имеющих алкогольную или наркотическую 
зависимость, освободившихся из мест лишения свободы. Для обозначения 
деструктивных культов часто используют термин «тоталитарные секты». 

Ученые из Института психологии РАН выделили следующие 
специфические признаки тоталитарных сект 6: 
• сокрытие адептами секты условия полного и безоговорочного 

подчинения верующих дисциплине организации; 
• использование руководящим звеном секты методов психического 

воздействия (так называемого зомбирования) и психотропных веществ, в 
результате чего у последователей происходит и сохраняется искажение 
восприятия собственных социальных связей как с близкими и 
родственниками, так и с обществом в целом; 

• требование публичности исповеди верующего или (при формальном 
декларировании принципа соблюдения тайны исповеди) системное 
доведение до руководства секты информации, полученной на исповеди 
(тотальное доносительство); 

• высокая степень конспирации деятельности руководства секты от 
участников, находящихся на нижестоящих уровнях иерархии (под 
предлогом того, что они еще не прошли достаточное количество ступеней 
посвящения в таинства культа) и, уж тем более, от людей из «внешнего» 
мира; 

 
5 Силантьев Р. А. Культ // Большая российская энциклопедия: электронное издание. 

https://bigenc.ru/religious_studies/text/2120858. 
6 Олейник И. В., Соснин В. А. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию. М.: 

Генезис, 2005. С. 8–11. 
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• стремление лидеров секты к незаконному обогащению через злостное 
уклонение от уплаты налогов государству и фактическую обязательность 
пожертвований; 

• претензии лидеров культа на обладание окончательной и непререкаемой 
Истиной; 

• внушения лидерами секты крайних форм негативного отношения 
верующих к «внешнему» социуму; 

• доведение верующих до готовности к противоправным действиям, в том 
числе экстремистского характера; 

• пресечение методами физического насилия попыток ухода верующих из 
секты; 

• патологическое стремление руководства секты к незаконной власти и 
независимости от механизмов общественного контроля. 

Как и для сект в целом, для тоталитарных сект характерно наличие 
выдающегося харизматического лидера, хотя для вторых такой лидер имеет 
особую значимость и оказывает, как правило, гораздо большее влияние на 
других членов общины. Такой человек («учитель», «гуру») рассматривается 
как просветленный, святой или посредник между людьми и Богом, а его 
почитание нередко доходит до поклонения ему как пророку или живому 
божеству. 

Наиболее известными международными организациями, которые 
относят к сектам, выступают: Церковь саентологии, Свидетели Иеговы, 
Церковь Объединения (муниты), Церковь Христа, Ошо (движение 
Раджниша), Неопятидесятники, сатанинские секты и др. 

В международных договорах и модельном законодательстве СНГ 
термин «секта» не используется, хотя подразумевается. Так, в статье 164 
Модельного уголовного кодекса для государств – у частников Содружества 
Независимых Государств (принят Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств – у частников Содружества Независимых Государств 
17 февраля 1996 года) предусмотрена ответственность за организацию 
религиозного или общественного объединения, деятельность которого 
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или с иными 
посягательствами на личность и права граждан, а также руководство таким 
объединением. 

Специалисты отмечают, что потенциальной жертвой деструктивных 
культов является каждый человек, пребывающий в состоянии 
разочарования, наивности, безнадежности, хотя бы кратковременной 
дезадаптированности и фрустрации и даже в состоянии авитаминоза. 
Большинство будущих адептов страдают от сильного чувства одиночества, 
также для них характерны серьезные неудачи в семейной жизни. В секты 
приходят люди с не разрешенными во «внешнем» обществе проблемами, 
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комплексами, нереализованными мотивами (самоутверждения, 
стремления к человеческим отношениям, личностного роста).7 

Наиболее часто жертвами манипулятивного «контроля сознания» или 
«реформирования мышления» становятся молодые люди, решающие 
проблемы духовного самоопределения, опасность для молодых 
усугубляется в связи с возрастной неопытностью, недостаточной 
ответственностью, тяготением к простым ответам на сложные вопросы. 
Также к группе риска относят людей поздней зрелости (после 60 лет). 
Группой риска являются также люди с различными формами психических 
расстройств и заболеваний.8 

Основным механизмом вовлечения и удержания в культовой группе 
является деструктивный «контроль сознания», который направлен на 
изменение системы ценностных ориентаций адептов.9 

Воздействие, осуществляемое с помощью механизмов манипуляции и 
контроля сознания, является систематическим, четко организованным, 
непрерывным и латентным процессом; манипуляция и контроль сознания 
не позволяют завербованным людям реально оценивать происходящее с 
ними в секте и исключают возможность свободного выбора, оставаться в 
группе или покинуть ее.10 

Российские специалисты выделяют следующие приемы введения 
членов секты в состояние «сумеречного сознания», при котором у человека 
частично отключается критическое восприятие информации 11: 
• использование медитативной музыки с многократно повторяющейся, 

монотонно усыпляющей мелодией; 
• применение при коллективных богослужениях слабых наркотиков или 

галлюциногенов; 
• лишение верующего нормального сна; 

• ослабление организма в результате неадекватного и не восполняющего 
затраты энергии режима питания; 

• создание хронической усталости от непосильной работы на благо секты; 

 
7 Романов А. В. Психологические причины вовлечения в деструктивные религиозные 

культы // Журнал практического психолога. 2000. № 1–2. С. 35–39. 
8 Бондарев Н. В. Социально-психологические факторы влияющие на дезадаптацию 

пациентов // Научный аспект 2012. № 3, Романов А. В. Психологические причины 

вовлечения в деструктивные религиозные культы. С. 35–39. 
9 Кирсанова В. Г. Психологические особенности членов нетрадиционных религиозных 

организаций. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2005. 
10 Чеснокова И. А. Влияние сект, культов и нетрадиционных религиозных организаций 

на личность и ее жизнедеятельность: дис. … канд. психол. наук. М., 2005. С. 205. 
11 Олейник И. В., Соснин В. А. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию. С. 24–25. 
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• усиление навязчивого страха верующего по поводу объявленного 
лидером секты близкого «конца света». 

Особого внимания требует использование тоталитарными сектами и 
деструктивными культами методов психофизиологического воздействия и 
психотропных веществ, психологически активных веществ и токсикантов для 
насильственного управления психикой и поведением адептов. Так, по 
свидетельству психиатров, работавших с пациентами из 
псевдохристианского культа «Белое братство», в нем отмечалось 
применение наркотических веществ и психотропных веществ, 
психоэнергетических средств, подаваемых под магическими названиями 
(«иорданической воды», «вина причастия», «живых аудиокассет» и т. п.).12 

«Спящие ячейки» террористических организаций 

Одной из основных тактик действий, применяемых ИГИЛ и другими 
МТО, выступает формирование в странах так называемых «спящих ячеек» 
как основной инфраструктурной террористической единицы за пределами 
зон непосредственных боевых действий. 

«Спящая ячейка» представляет собой группу лиц радикальной 
направленности, выступающих сторонниками определенной 
террористической организации, осуществляющих скрытное планирование и 
подготовку к совершению террористических актов. 

Слово «спящая» в названии характеризует скрытный, 
законспирированный характер деятельности ячейки террористической 
организации, участники которой стараются не проявлять во внешней среде 
свои экстремистские взгляды и планы будущих нападений. Они могут 
длительное время пребывать в таком «спящем» («замороженном») 
состоянии, ожидая команду или призыв к активным действиям со стороны 
управляющих органов МТО. 

Координация деятельности «спящих ячеек» осуществляется в большей 
или меньшей мере со стороны представителей «головной» 
террористической организации. В качестве таковых могут выступать 
сотрудники служб безопасности террористических организаций либо 
командиры национальных военизированных формирований, участвующие в 
военных действиях на территории Сирии и Ирака. Например, по 
свидетельству бывших боевиков ИГИЛ, отбывающих наказание в 
европейских странах, за координацию действий «спящих ячеек» в Европе в 
организации отвечала служба безопасности ИГИЛ «Эмни» (также иногда 

 
12 Сидоров П. И. Тоталитарные культы и зависимое поведение // Наркология. 2004. № 

3. С. 32–33. 
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называемая «амниятом»), длительное время возглавляемая одним из 
руководителей группировки Абу Мухаммедом аль-Аднани (убит в 2016 
году).13 

Координация осуществляется в дистанционном режиме с 
использованием социальных сетей, мессенджеров, IP-телефонии и иных 
современных средств коммуникации, что не требует направления 
эмиссаров террористической структуры в места дислокации 
распределенных ячеек. 

Удаленный характер управления «спящими ячейками» позволяет 
руководителям террористических организаций проводить 
синхронизированные атаки в одном или разных населенных пунктах 
страны, тем самым усиливая устрашающее воздействие на население. При 
этом члены указанных ячеек в большинстве случаев не знают о 
существовании друг друга и действуют автономно, в соответствии с 
полученными командами. 

Следует отметить, что координация действий членов «спящей ячейки» 
со стороны руководства террористической организации не всегда имеет 
место. Вполне возможна ситуация, когда члены такой ячейки 
саморадикализировались под воздействием экстремистской пропаганды и 
не поддерживают непосредственной связи с самой организацией, 
ориентируясь на общие призывы ее лидеров, распространяемые через 
Интернет. 

Одной из основных задач «спящих ячеек» помимо планирования и 
подготовки террористических актов, является вербовка новых членов для 
террористических организаций, в том числе для направления в зоны 
ведения боевых действий на территории Сирии, Ирака, Афганистана. 

В целях добывания финансовых средств и отработки навыков 
совершения нападений, члены «спящей ячейки» могут совершать 
преступления общеуголовной направленности, включая грабежи, разбои, 
вымогательство, торговлю наркотиками и др. 

Численность «спящей ячейки» может варьироваться от 2–3 до 
нескольких десятков человек. Однако верхний предел обычно ограничен 
показателем в 15–20 человек, поскольку большое количество участников 
повышает вероятность утечки информации и затрудняет соблюдение 
конспирации в группе. 

Хотя встречаются случаи и более многочисленных «спящих ячеек». Так, 
в феврале 2018 года сотрудниками ФСБ России была пресечена 

 
13 Спецслужба халифата. Как устроена сеть смертников и экстремистов, созданная ИГ в 

Европе // Лента.ру. 5 авг. 2016 г. https://lenta.ru/articles/2016/08/05/emni/. 



23 

 

деятельность такой ячейки («джамаата») в Красноярском крае, включавшей 
30 человек, разделявших идеологию радикального исламизма. 
Арестованные ее члены ничем особенным не выделялись: вели обычную 
жизнь, работали, многие из них имели семьи. Никакого конкретного акта 
терроризма они пока не планировали, но по заданию из центра за рубежом 
могли начать действовать. 

Практика деятельности органов безопасности государств – участников 
СНГ последних нескольких лет показывает, что питательной средой для 
формирования «спящих» ячеек выступают сообщества мигрантов, как 
внешних, так и внутренних, преимущественно мусульманского 
вероисповедания. Это обусловлено трудностями их социально-
экономического положения, оторванностью от основного социального 
окружения (родственников, друзей), а также целенаправленной работой 
вербовщиков МТО в данной среде. 

В процессе подготовки к совершению террористического акта члены  

«спящей ячейки» осуществляют подыскание средств его исполнения, 
прежде всего огнестрельного оружия и взрывных устройств. Но поскольку 
нелегальные каналы их поставки находятся в поле оперативного внимания 
правоохранительных органов, в целях соблюдения конспирации члены 
таких ячеек могут изготавливать самодельные взрывные устройства либо 
осуществлять переделку гражданского оружия в боевое. Также ими может 
использоваться оружие, находящееся в легальном гражданском обороте 
(охотничье, травматическое и др.). 

Возможен вариант, когда захват огнестрельного оружия и боеприпасов 
осуществляется в начальной фазе активных действий ячейки.  

 
«Волк-одиночка» как субъект террористической деятельности 

Серия террористических атак в период ноября 2015 – июня 2016 годов в 
городах Европы и США (серия терактов в Париже 13.11.2015 г., расстрел в 
здании центра для людей с ограниченным возможностями в Сан-Бернадино 
02.12.2015 г., теракты в аэропорту и метрополитене Брюсселя 22.03.2016 г., 
захват и расстрел заложников в гей-клубе в Орландо 12.06.2016 г., 
террористическая атака с применением автомобиля в Ницце 14.06.2016, 
нападение с топором в поезде в Вюрцбурге 18.07.2016 г., расстрел 
посетителей торгового центра в Мюнхене 22.07.2017 г.) заставила обратить 
пристальное внимание на феномен терроризма одиночек. 

В России за последние годы также были совершены несколько 
нападений подобного типа (террористический акт на Джемикентском посту 
ГИБДД в Дагестане 15 февраля 2016 года, нападение на пост ДПС в 
Московской области 17 августа 2016 года, ножевая атака в Сургуте 19 
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августа 2017 года). Резонансный случай имел место 18 февраля 2018 года в 
г. Кизляр Республики Дагестан, где местный житель 1995 года рождения 
расстрелял из охотничьего оружия прихожан, выходивших из православной 
церкви. Позже в сети «Интернет» было опубликовано видео, на котором 
исполнитель теракта принес присягу («байят») лидеру запрещенной в 
России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакру 
Аль-Багдади.14 

В XXI веке одним из наиболее резонансных случаев террористической 
атаки, совершенным одиночкой еще до появления ИГИЛ, выступают 
теракты в Норвегии 22 июля 2011 года. В этот день сначала был 
осуществлен подрыв радиоуправляемого взрывного устройства, 
заложенного в автомобиле в правительственном квартале в Осло (8 человек 
погибло, 209 получили ранения), а затем целенаправленный расстрел из 
огнестрельного оружия участников молодежного летнего лагеря на острове 
Утейя (убито 67 человек, ранено 110 человек). Исполнителем терактов 
выступил Андерс Брейвик – норвежский националист, автор 
праворадикального манифеста «2083 – Декларация независимости 
Европы». 

В 2015–2016 годах в пропаганде ИГИЛ произошел фундаментальный 
сдвиг, который во многом объясняется изменением хода военной кампании 
в Сирии и Ираке. 15  Активизация военных действий против данной 
организации заставила ее изменить тактику, активизировав действия своих 
ячеек и сторонников в Европе. В разрезе пропаганды это выразилось в 
резкой активизации призывов к совершению терактов в местах проживания, 
которые распространялись через все доступные формы информирования: 
видео - и аудиообращения лидеров и идеологов, видеоролики, постеры, 
нашиды, текстовые материалы и т. д. 

Для совершения одиночных атак сторонникам ИГИЛ было 
рекомендовано использовать любые доступные средства –  ножи, топоры, 
автотранспортные средства, огнестрельное оружие и т. д. В этом, на наш 
взгляд, кроется одна из причин всплеска террористических атак в Европе, 

 
14 Кровавое воскресенье: в Дагестане расстреляли православных // Лента.ру. 18.02.2018.  

https://lenta.ru/brief/2018/02/18/dagestan/. 
15 Французский журналист Давид Томас, интервьюировавший боевиков из Франции в 

составе ИГИЛ и «Аль-Каиды», говорит о том, что переориентация ИГИЛ на глобальный 
джихад произошла раньше, в августе 2014 года, после начала операции возглавляемой 
США международной коалиции против группировки. См.: «В евродиснее джихада»: 
Французский журналист Давид Томсон рассказал, как и почему выходцы из Франции 
становятся джихадистами // Профиль. 11.12.2015. http://www.profi 
le.ru/politika/item/102225-vevrodisnee-dzhikhada. 
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поскольку заметно упрощает процесс приготовления к совершению 
преступления и существенно расширяет круг его потенциальных 
исполнителей (ведь кухонный нож или топор, в отличие от взрывчатки, 
может без проблем добыть и использовать любой желающий). 

 

Характеризуя причины распространения феномена терроризма 
одиночек, большинство экспертов в качестве одного из приоритетных 
факторов выделяют новые медиа, прежде всего интернет-ресурсы, 
социальные сети и мессенджеры, предоставляющие возможности для 
распространения экстремистских идей и коммуникации террористов в 
глобальном масштабе. Национальные мониторинговые и 
правоохранительные механизмы не являются для них непреодолимым 
барьером, поскольку «разнообразие контента в Сети и его 
сегментированность не дают возможности контролировать всю 
информацию, спускающуюся от «учителей веры» к потенциальным 
террористам-одиночкам».16 

Ключевым отличием террориста-одиночки как субъекта 
террористической деятельности является отсутствие формальных связей с 
членами террористических организаций. Данный фактор определяет их 
повышенную опасность, поскольку существенно затрудняет 
заблаговременное выявление и пресечение противоправных действий 
таких субъектов. Такие лица зачастую не состоят на специализированных 
учетах правоохранительных органов с окраской «экстремизм/терроризм». 

Следует подчеркнуть, что принадлежность исполнителя теракта к той 
или иной террористической организации в большинстве случаев не 
известна на момент его совершения и подлежит установлению в ходе 
последующего расследования. Данное обстоятельство, наряду с 
отсутствием отдельной статистики, затрудняет количественные (долевые) 
оценки террористов одиночек среди исполнителей террористических атак. 
Сам по себе факт одиночного исполнения теракта является недостаточным 
для его идентификации в качестве атак «волка-одиночки». 

Тем не менее, очевидно, что базовым каналом саморадикализации 
будущих «волков-одиночек» являются интернет-ресурсы, взаимодействие с 
которыми осуществляется в индивидуальном формате. Групповые чаты и 
форумы не нарушают этого правила, поскольку их участники в основном 
действуют анонимно и не общаются друг с другом в личной жизни. 

 
16 Мартынов К. Террористы опростились // Новая газета. 16 сентября 2017 года.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/16/73875-terroristy-oprostilis. 
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В плане же общего понимания феномен терроризма одиночек 
необходимо сделать вывод, что механизм их саморадикализации допускает 
виртуальное общение лица как с другими сторонниками террористических 
и экстремистских организаций, так и непосредственно с их 
представителями. Виртуальная коммуникация может состоять в обмене 
радикальными идеями, взаимном подстрекательстве к совершению 
терактов, оказании интеллектуального пособничества (содействии 
преступлению советами, указаниями, предоставлением информации) и 
даже дистанционных планировании и координации действий одиночки. 

Виртуальные суицидальные группы 

Говоря о проявлениях терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
авторы не могут обойти и еще одной темы, которая, казалось бы, не имеет 
прямого отношения к описываемым явлениям. Однако, на наш взгляд, это 
не совсем так. 

Речь идет о возникновении и развитии феномена так называемых 
«групп смерти», оформившихся в социальных сетях, преимущественно в 
сервисе «ВКонтакте», участники которых, подвергаясь различным формам 
психологического давления, совершают акт суицида. 

Необходимо отметить, что при наличии достаточно значительного 
количества научного опыта исследования суицида в целом, попыток 
разобраться в сути и технологиях склонения к самоубийству с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
несоизмеримо меньше ввиду крайней «молодости» явления. 

Широкое общественное внимание к данному феномену в нашей стране 
было привлечено публикацией в 2016 году в «Новой газете» (№ 51 от 
16.05.2016) статьи «Группы смерти» журналиста Галины Мурсалиевой, 
которую, собственно, можно считать автором термина. Она описала 
существование в российском сегменте Интернета большого количества 
закрытых групп, в которых распространялся контент суицидальной 
направленности и осуществлялось склонение подростков к совершению 
самоубийства посредством применения методов психологического 
воздействия. Детям со стороны администраторов данных групп давались 
жесткие инструкции по выполнению игровых заданий, последним из 
которых выступало совершение суицида. Г. Мурсалиева насчитала 130 
суицидов детей, случившихся в России с ноября 2015-го по апрель 2016 
года, почти все из которых состояли в т. н. «группах смерти». 

Отсчет появления самих «групп смерти» и игры «синий кит» (она же –  
«тихий дом», «f57» и т. п.), как популярного интернет-феномена, ведется с 
публикации 23 ноября 2015 г. пользователем социальной сети «ВКонтакте» 
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Риной Паленковой своей фотографии непосредственно перед совершением 
самоубийства с подписью «Ня. Пока». По некоторым свидетельствам, 
данная девочка состояла в суицидальном сообществе «f57», и, по слухам, 
могла совершить самоубийство под влиянием администратора данного 
сообщества. Предсмертная публикация получила определенный резонанс 
среди подростков в сети «Интернет», а фигура самой Паленковой 
впоследствии была умышленно превращена в некий культовый образ, в 
дальнейшем широко использовавшийся в пропаганде суицидального 
поведения. 

В данном случае был задействован так называемый «эффект Вертера», 
описанный американским социологом Д. Филлипсом и состоящий в 
порождении фактом самоубийства, получившим широкую огласку в 
литературе, кинематографе или СМИ, волны подражающих самоубийств. 
Информационной средой в данном случае выступили социальные сети, в 
которых был раскручен образ Рины Паленковой, в том числе с 
использованием соответствующих хештегов. Однако современное молодое 
поколение отличается крайним непостоянством, и одного «примера для 
подражания» было бы недостаточно. В этой связи были задействованы и 
иные образы, в частности, заимствованные из достаточно популярных 
мультипликационных фильмов в стиле «аниме», а также городских легенд в 
жанре «крипипаст». 

Одновременно с этим в сети появились виртуальные сообщества «Море 
китов», «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом» и т. п., которые образовали 
целый кластер групп суицидальной направленности, объединенный 
общими характеристиками публикуемых текстовых и аудиовизуальных 
материалов депрессивного плана, продвигающих идею о бесполезности 
жизни и указывающих на самоубийство как на способ решения проблем. 

Использование образов синих китов в названии и контенте виртуальных 
суицидальных сообществ связано с известной в мире зоологии их 
предрасположенностью к самоубийству через выбрасывание из воды на 
берег. Концепция «Тихого дома» пришла из сетевой культуры 
«несталкеров». В культуре «нетсталкеров» «Тихий дом» представляет собой 
мифологему о существовании в Сети места (сайта, сообщества), где грань 
между реальным миром и виртуальной средой размыта и, более того, 
интегрирована с мистической составляющей. 

Таким образом, причудливый симбиоз культуры «нетсталкинга» и 
романтизированного образа совершающих самоубийство синих китов был 
использован определенными силами (о них ниже) в качестве приемов 
информационно-психологического воздействия для создания и 
продвижения многочисленных групп в социальной сети «Вконтакте», 
объединивших пользователей, которых привлекают «игры со смертью». 
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Именно они были обозначены журналистским сообществом общим 
термином «группы смерти». 

Само склонение к самоубийству подростков в указанных сообществах 
было организовано в игровой форме посредством выполнения ребенком 
определенных заданий, которые определяются для него «куратором» в 
ходе онлайн-общения (игра получила условное наименование «синий кит»). 
Сами задания преимущественно выполняются в реальной жизни, 
последним из них обычно выступает совершение самоубийства. В этой 
связи вполне обосновано отнесение игры «синий кит» к классу так 
называемых ARG (alternate reality games) –  интерактивных компьютерных 
игр, использующих в качестве платформы реальный мир. Сегодня в 
большинстве этих игр так или иначе используется Интернет –  для сбора 
участников, для публикации заданий и отправки отчета об их выполнении, 
для коммуникации игроков. 

Важную роль в продвижении суицидальной субкультуры внесла 
книга «50 дней до моего самоубийства», написанная Стейс Крамер (это 
псевдоним, настоящее имя автора –  Анастасия Холова, которая проживает 
в Астрахани) и выпущенная издательством АСТ. Книга написана очень 
понятным для девочек-подростков языком. Она является своеобразным 
камертоном, по которому настраивается психологическое состояние 
подростка для последующих суицидальных действий. 

Феномен «групп смерти» на сегодняшний день стал вполне четко 
оформившимся социальным явлением, более того, ставшим на 
определенный период достаточно модным среди современной молодежи. 
Как отмечает автор тематического доклада Я. Амелина, несмотря на 
широкий общественный резонанс вокруг темы на сегодняшний день 
околосуицидальный и в целом депрессивно-(ауто)агрессивный контент 
продолжает составлять значительную часть содержания десятков массовых 
(от сотен тысяч до миллиона и более участников) постоянно обновляемых 
пабликов».17 

В то же время, следует отметить, что благодаря налаженной 
последовательной деятельности российских правоохранительных органов 
по выявлению и пресечению деятельности так называемых кураторов 
суицидальных групп в течение 2017 года, а также значительному снижению  
освещения самой темы в СМИ, популярность данных сообществ в Интернете 
среди подростков значительно упала. 

 
17  Амелина Я. «Группы смерти» как угроза национальной безопасности России: 

аналитический доклад. / Кавказский геополитический клуб. М.: Издатель А. В. Воробьев, 

2017. 
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Тем не менее, авторы солидарны с мнением экспертов, которые 
считают изощренные методики склонения детей к самоубийству в «группах 
смерти» разновидностью новых технологий социальной деструкции, 
предполагающих управление массовым поведением людей с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. После необходимой 
апробации и доработки они могут быть использованы для внедрения новых 
негативных паттернов поведения, включая совершение террористических 
актов. 

 
3. МЕТОДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И 

ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В настоящее время деятельность террористических и экстремистских 

организаций по привлечению новых рекрутов осуществляется как при 
помощи непосредственного (личного) контакта вербовщика с вербуемым, 
так и дистанционного, когда вербовщик (он может находиться на 
территории третьих стран) входит в контакт при помощи сети Интернет и 
мобильной связи. 

В настоящее время вербовочная деятельность со стороны МТО в 
основном осуществляется: 

1) В сети «Интернет». 

В силу своих особенностей сеть «Интернет» стала основной площадкой 
для осуществления пропагандистской и вербовочной деятельности 
террористических и экстремистских организаций. Для целей вербовки 
используются преимущественно социальные сетевые ресурсы (социальные 
сети, тематические чаты, форумы) и мессенджеры. Она осуществляется как 
в отношении широкого круга лиц, в котором могут найтись сторонники 
радикальных идей, так и таргетированно, в адрес конкретных целевых 
групп. Количество сторонников экстремистской идеологии существенно 
превышает число активных деятелей террористических и экстремистских 
организаций, однако именно их виртуальные сообщества (участники 
тематических групп и чатов) представляют основной интерес для 
вербовщиков МТО и РЭО. 

2) В местах отправления религиозных культов (в религиозной 

среде). 

При вербовке в религиозных организациях и религиозных учреждениях 
активисты МТО, как правило, обращают внимание на молодых людей, 
начинающих осваивать основы религии. У них вербовщики пытаются 
сформировать ошибочное мнение о притеснении мусульман (в том числе на 
пространстве СНГ), а также навязать им искаженное толкование исламских 
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догм о необходимости переезда на территорию Сирии (совершения 
«хиджры») и ведения «джихада». Если вербовщики находят, что кандидат 
по основным вопросам начинает разделять их взгляды, его после ряда 
проверок приглашают вступить в ряды террористической организации. 

При этом, в силу осведомленности вербовщиков о внимании спецслужб 
и правоохранительных органов к религиозным объединениям, они 
стараются осуществлять вербовочную деятельность максимально скрытно, 
не привлекая к себе внимание. 

Вербовочная деятельность МТО осуществляется и в отношении 
граждан, выехавших в частном порядке для обучения в зарубежные 
исламские учебные заведения. По возвращении на родину указанные лица 
распространяют террористическую идеологию, в частности, обосновывая 
необходимость ведения «джихада» против «неверных». 

3) В образовательных организациях. 

Информационно-пропагандистская и вербовочная деятельность 
эмиссаров МТО в молодежной среде приводит к возникновению в 
образовательных организациях ячеек сторонников религиозно-
экстремистских и террористических организаций, участники которых 
обмениваются экстремистской литературой, поддерживают контакты с 
членами МТО и в дальнейшем осуществляют вербовочную деятельность 
среди учащихся и преподавателей. 

Наличие в системе образования и воспитания радикально настроенных 
граждан (учителей, преподавателей, наставников и т. д.) способствует 
активному вовлечению учащихся в деятельность МТО. Особую опасность в 
этом плане представляет угроза целенаправленного трудоустройства вдов и 
иных родственников террористов в дошкольные и общеобразовательные 
образовательные учреждения с целью распространения радикальных 
взглядов. 

4) В среде молодежи, занимающейся спортом (в спортивных 
клубах и секциях). 
Активисты террористических и экстремистских организаций проявляют 

интерес к молодежи, занимающейся спортом, прежде всего различными 
видами единоборств. Этому благоприятствуют такие факторы, как желание 
спортсменов реализовать свои лидерские качества, особый режим 
тренировок, царящий в этой среде культ силы. 

Изучение биографических данных граждан государств –  участников 
СНГ, выехавших в зоны боевых действий, свидетельствует о том, что часть из 
них прошла физическую подготовку в различных спортивных учреждениях 
(клубах, секциях и т. д.), а некоторые имеют спортивные достижения. При 
этом вербовщики МТО зачастую обещают спортсменам использовать их 
умения и навыки. 
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5) Среди заключенных (в пенитенциарных учреждениях). 

Значительная часть осужденных по преступлениям террористического 
характера в государствах –  участниках СНГ, несмотря на применение к ним 
мер государственного принуждения и воспитания, остаются активными 
приверженцами радикального ислама и вынашивают намерение 
продолжить противоправную деятельность после своего освобождения. 
Часть из них пытается осуществлять вербовочную деятельность среди 
осужденных. При этом распространителями религиозно-экстремистской 
идеологии, как правило, являются лица, прошедшие диверсионную и 
военную подготовку в лагерях боевиков, участники вооруженных 
конфликтов в Сирии, Ираке, афгано-пакистанской зоне, а наиболее 
восприимчивыми к ней –  заключенные, считающие себя «жертвами 
произвола» действующей власти. 

6) Среди трудовых мигрантов. 

Национальная обособленность, отсутствие надлежащих 
материальнобытовых и социальных условий, нарушения трудовыми 
мигрантами миграционного и трудового законодательств, влекущие за 
собой их социальную дискриминацию и зависимость от своих 
работодателей, способствуют рекрутированию мигрантов в ряды 
террористических и экстремистских организаций.  Мигрантская среда стала 
одним из основных источников рекрутирования новых членов в состав 
террористических организаций, включая формирование «спящих ячеек». 

Современное устройство общества и сопровождающие его достижения 
в сфере высоких технологий позволяют организовать «удаленное» 
вовлечение граждан в деятельность террористических групп. Вербовщику 
только необходимо отыскать в виртуальном пространстве лиц, которые 
согласно имеющимся социально-психологическим установкам способны 
войти в состав группы.18 Наибольшую активность эмиссары радикальных 
организаций проявляют в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», «Instagam», где происходит подбор и 
первичное общение с возможными кандидатами. Для общения вербовщики 
также активно используют мессенджеры: «Viber», «Whats App», «Telegram», 
«Threema» и др. 

 
18 Румянцев А. А. Характеристика современных проявлений терроризма // Материалы 

VII Региональных экспертных консультаций представителей органов безопасности, 
специальных служб и правоохранительных органов государств – участников СНГ по борьбе 
с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и расширенного 
пленарного заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ: Сборник материалов. 
СПб.: ООО «Издательство «Русь», 2017. С. 97. 
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В последнее время вербовочная деятельность эмиссаров МТО стала 
осуществляться более конспиративно. В частности, они соблюдают 
осторожность при общении в малознакомых аудиториях, используют для 
модемного соединения SIM-карты операторов телефонной связи, 
оформленные на третьих лиц, при вводе личных данных сообщают ложную 
о себе информацию (ФИО, возраст, место жительства), общение по 
вопросам оказания пособнической помощи МТО осуществляют в разделе 
личных сообщений, для сокрытия IР-адресов вход в социальные сети 
осуществляют через VPN или прокси-серверы и т. п. 

Некоторые вербовщики МТО в целях конспирации своих намерений 
демонстративно нарушают определенные нормы шариата (не совершают 
намазы, употребляют алкоголь и т. п.), действуя в соответствии с 
салафитским принципом: «разрешено все, чтобы обмануть неверного». 

Целый комплекс факторов обуславливает вовлечение молодых людей в 
состав террористических и экстремистских организаций. А. А. Казанцев, на 
основе обобщения материалов исследований европейских научных 
организаций, выделил три основных причины вербовки молодежи 19: 

1. Духовный кризис секулярной культуры эпохи постиндустриализма. 

В современном постиндустриальном мире религиозные 
фундаменталисты предлагают очень простые ответы на духовно и жизненно 
важные вопросы. Современная секулярная культура сосредоточена на 
индивидуальном и самостоятельном поиске смысла жизни и выборе пути, к 
чему многие молодые люди в силу психологической незрелости не готовы. 
Фундаменталистская идеология же строго определяет цель в жизни, 
создает ощущение сопричастности чему-то большему, чем индивид. 
Молодые радикалы обретают в идее джихада «стройную систему 
ценностей, которую они не смогли найти в своей родной стране», 
отмечается в докладе специальной комиссии французского Сената. 

2. Социальные причины. 

В материально благополучном западном мире важной причиной 
вербовки становится низкая степень интеграции исламской молодежи, в 
особенности мигрантов, в общество. Важной целевой аудиторией 
вербовщиков остаются неблагополучные подростки-мусульмане из бедных 
кварталов. Такие люди легко попадают под влияние ИГ, проникаясь духом 
романтики исламского братства, причастности к большой идее и т. д. 
Однако, чем дальше от западного мира осуществляется вербовка, тем 

 
19 Казанцев А. А. Проблемы вербовки и возврата боевиков-террористов: опыт Европы 

и перспективы России. № 27. 2016; Российский совет по международным делам (РСМД). 

М.: Спецкнига, 2016. С. 8–9. 
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большую роль играет желание боевиков просто хорошо заработать и 
устроиться в жизни. В этом плане отправка «на джихад» – п росто 
экстремальная форма трудоустройства. Определенную роль в странах 
третьего мира также играет протест против коррупции в обществе. 

3. Эффективность исламистской пропаганды, особенно в случае ИГИЛ. 

Эта пропаганда готова апеллировать к фактически любым мотивам 
молодых людей. ИГ разработало отдельные методы вербовки для самых 
разных групп потенциальных рекрутов. Большинство жертв пропаганды – 
несформировавшиеся молодые мужчины, имеющие низкий уровень 
образования и не стремящиеся учиться. Агитационные материалы, 
публикуемые ИГИЛ, апеллируют к их стремлению к беззаботной жизни 
среди друзей, с гарантированным питанием, в хорошем климате и т. д. 
ИГИЛ в них представлено как утопия, альтернатива привычному миру, в 
котором подросток не смог реализоваться. Особые подходы разработаны к 
молодым военным; здесь часто используется чувство раздражения против 
начальства. Свои методы выработаны и для вербовки женщин, особенно 
молодых девушек. 

Вербовщиками МТО, как правило, являются молодые люди в возрасте 
до 35 лет, обладающие высокой коммуникативностью, способностью к 
убеждению, внешне строго соблюдающие нормы ислама. 

Вербовщиков террористических и экстремистских организаций можно 
условно разделить на четыре основные категории: 

1. «Профессиональные» вербовщики террористических и 
экстремистских организаций – лица, осуществляющие вербовочную 
деятельность, как правило, путем проведения личных встреч и бесед с 
вербуемыми. 

2. Лица, находящиеся за границей в составе формирований МТО. 
Вербовочную работу (в первую очередь в отношении своих родственников и 
друзей) они ведут при помощи средств коммуникации (Интернет, 
телефонии). 

3. Сторонники террористических и экстремистских организаций 
(находящиеся на территории России, стран Центральной Азии, Европы и 
др.). Являясь организаторами либо активными участниками групп и 
сообществ в социальных сетях, они осуществляют пропаганду 
экстремистских идей и склоняют граждан к участию в деятельности 
террористических и экстремистских структур. 

4. Бывшие члены НВФ, в том числе вернувшиеся в страну исхода (так 
называемые «возвращенцы»). 

Принадлежность вербовщиков к одной из вышеперечисленных 
категорий во многом определяет их вербовочные устремления в отношении 
граждан государств – у частников СНГ. 
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Основным объектом вербовочной деятельности террористических и 
экстремистских организаций на территории государств –  участников СНГ 
является молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Привлекательность 
данной возрастной группы обусловлена тем, что в молодости инстинкт 
самосохранения снижен, а социальных обязанностей (ответственность за 
семью и др.) – меньше. Молодежи, как уже отмечалось, свойственны 
интенсивная жизнедеятельность, поиск целевых ориентиров, острая 
потребность в самореализации. 

Для многих вербуемых характерно отсутствие постоянного источника 
дохода (или низкий материальный достаток), искаженное правовое 
сознание, заниженная личностная самооценка. При этом малоимущие 
жители чаще становятся объектами идеологической обработки 
вербовщиков МТО, что свидетельствует о социально-экономических 
причинах данной проблемы. Низкий экономический уровень жизни 
населения, нехватка образованных авторитетных религиозных деятелей, 
пробелы в нравственном воспитании молодежи способствуют вовлечению 
граждан в ряды МТО. 

Одной из наиболее предпочтительных категорий людей рассматривают 
т. н. «нерелигиозных» мусульман, объясняя это тем, что вербовщик может 
стать единственным на их праведном пути «проводником». Подобные 
видения относятся также к «недавно начавшим практиковать ислам», 
поскольку они еще не успели присоединиться к какой-либо религиозной 
группе, и как «нерелигиозные» мусульмане, находятся в поиске духовного 
наставника. Вербовщик и должен, по расчетам идеологов МТО, стать для 
них авторитетным лицом, которое привьет им необходимые идеи и 
взгляды, поведет «праведным путем».20 

При вовлечении в деятельность МТО лиц женского пола основным 
объектом вербовщиков, как правило, выступают молодые незамужние 
девушки, исповедующие либо проявившие интерес к исламу. Для их 
вербовки используется стремление девушек обзавестись семьей и детьми 
(создать крепкую мусульманскую семью). 

По критерию мотивационных причин вовлекаемых в террористическую 
и экстремистскую деятельность граждан (объектов вербовочной 
деятельности) можно разделить на: 

 
20 Кудайбергенов К. Ш. Особенности вербовки в террористические организации // 

Материалы VII Региональных экспертных консультаций представителей органов 
безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств – участников 
СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и 
расширенного пленарного заседания Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ: 
Сборник материалов. СПб.: ООО «Издательство «Русь», 2017. С. 103. 
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– «идейных» («фанатиков») – искренне верящих в догматические 
установки террористических и экстремистских организаций, готовых на 
самые крайние и жестокие меры ради своих убеждений; 

– «сочувствующих» –  разделяющих в целом идеологию 
террористических и экстремистских организаций, однако в силу ряда 
особенностей (страх перед смертью, семейные обязательства и т. п.) не 
стремящихся принимать непосредственное участие в деятельности НВФ, но 
готовых оказывать им помощь и поддержку; 

- использующих принадлежность к террористическим и 
экстремистским организациям для повышения своего статуса перед 
окружающими; 

- поддерживающих террористические и экстремистские 
организации в силу ряда обстоятельств (родственно-земляческих уз, 
необходимости соблюдения взятых обязательств и т. п.); 

- поддерживающих террористические и экстремистские 
организации с целью получения личной выгоды (власти, материальных 
средств, реализации амбиций и т. п.). 

Принадлежность лица к одной из вышеперечисленных категорий 
определяет степень и границы его готовности к противоправным деяниям, а 
также требующийся уровень его идеологической обработки вербовщиком. 

Задачи выявления вербовочной деятельности наиболее эффективно 
решаются при комплексном использовании различных источников 
первичной информации. 

Для выявления вербовщиков МТО (применительно к организациям, 
использующим в своей деятельности «идеи исламизма») следует 
использовать перечень признаков, характерных для их деятельности: 

Существуют прямые (открытые) и косвенные признаки. 

К прямым (открытым) признакам относятся публичное, в том числе в 
сети Интернет, оправдание террористической деятельности, призывы к 
«джихаду» как к вооруженной борьбе, к совершению «хиджры» и т. д. 

Косвенные признаки проявляются в: 

- буквальном толковании положений Корана и Сунны, в первую 
очередь касающихся ведения «джихада» как вооруженной борьбы; 

- ссылках на исламских богословов, придерживающихся радикальных 
взглядов; 

- отрицании существования в исламе различных мазхабов; 

- использовании терминологии, характерной для 
религиозноэкстремистских структур; 

- героизации жизни «муджахидов» различных эпох (акцентирование 
внимания на эстетике войны); 
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- убежденности в притеснении мусульман (призывы к устранению 
несправедливости); 

- критике пассивности мусульман в отстаивании своих прав и 
ценностей (упреки в стремлении «отсидеться за компьютером»); 

- соблюдении мер предосторожности при коммуникациях 
(использование программ, обеспечивающих анонимность при общении в 
Интернете; передача информации в мессенджерах при помощи сервисов 
голосовых (а не текстовых) сообщений и др.); 

- проявлении инициативного, не обоснованного внешними 
обстоятельствами интереса к эмоциональному состоянию человека, его 
проблемам; 

- готовности оказать содействие лицу без видимых признаков личной 
симпатии к нему и просьбы о помощи; 

- умении оказывать управляющее психологическое воздействие на 
собеседника и др. 

Основным источником получения первичной информации о 
вербовщиках террористических и экстремистских организаций, 
действующих дистанционно (без установления личного контакта с 
вербуемым), является мониторинг сети Интернет.. 

К числу основных признаков, присущих лицам, инициативно 
устанавливающим контакты с эмиссарами МТО и планирующим выехать в 
зоны вооруженных конфликтов для участия в террористической 
деятельности, следует отнести: 

- усиленную физическую и стрелковую подготовку; 

- соблюдение мер конспирации при работе в сети Интернет; 

- изучение тактики ведения боевых действий; 

- изменение активности и характера общения в социальных сетях; 

- отдаление от друзей и родственников, появление новых знакомых; 

- изменения в эмоциональном состоянии: замкнутость, потеря чувства 
юмора и др.; 

- изменение финансового поведения (продажа личного имущества, 
получение денежных переводов, поиск дополнительных денежных средств, 
изменение схем сбережения и накопления средств, получение заведомо 
невозвратных кредитов и т. д.); 

- оформление загранпаспорта; 

- поиск в сети Интернет информации о маршрутах передвижения в 
зоны вооруженных конфликтов, проверочных мероприятиях, проводимых 
правоохранительными органами при пересечении границы, а также 
предлогов для поездки; 
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- удаление (изменение информации) аккаунтов в социальных сетях, а 
также «содержания» телефона (список контактов, закладки, история 
браузера и др.) перед выездом с территории государств – у частников СНГ. 

Специалисты выделяют этапы работы по вовлечению в 
экстремистские и террористические организации. 

Первичная стадия: 

- выявление человека, который является потенциальным объектом 
для вовлечения в секту, экстремистскую или террористическую 
организацию. В этих целях вербовщик изучает контент интернет-форумов, 
блогов, сообществ на предмет обнаружения активных участников; 

- сбор информации об объекте – изучение личной странички в 
социальных сетях, изучение высказываний конкретного человека в блогах, 
социальных сетях с целью установления его психологического состояния, 
умонастроений (т. н. разработка онлайнового профиля человека), переписка 
посредством личных сообщений с самим объектом; 

- оценка полученной информации с точки зрения возможности 
привлечения потенциального кандидата к тем или иным акциям в той или 
иной роли. 

Обратить на человека внимание членов экстремистских и 
террористических организаций заставляют следующие критерии: 

- высказывание и демонстрация на форумах и в блогах определенных 
политических симпатий; 

- демонстрируемая информированность об интересующих 
террористическую организацию событиях, лицах, объектах; 

- демонстрируемое недовольство определенными политическими 
деятелями и принимаемыми ими решениями; 

Как показывает практика, в экстремистскую или террористическую 
организацию вербуются лица, которые представляют для нее интерес в 
силу: 

- своих личных качеств (готовность противостоять обществу, 
государству, правительству; способность получать полезную информацию 
для террористических организаций; обладание творческими и 
аналитическими способностями; соответствующие морально-нравственные 
качества); 

- явной полезности для организации (человек обладает специальными 
навыками или знаниями, необходимыми для экстремистской или 
террористической организации (например, для ИГИЛ – имеет хотя бы 
минимальную военную подготовку или уже имеет боевой опыт, владеет 
иностранными языками, владеет знаниями в сфере IT-технологий, 
располагает специальными профессиональными знаниями в области 
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медицины, химии и т. п.; имеет контакты с представителями конкретных 
СМИ; располагает устойчивыми контактами в конкретной этнической 
диаспоре, религиозной группе из числа интересующих экстремистскую или 
террористическую организацию). 

Вторая стадия: 

- установление непосредственного контакта с потенциальным 
объектом, онлайн-беседы, предложения изучить определенную литературу 
или просмотреть специальные сайты (формирование «самообразования» 
объекта в нужном направлении). Здесь вербовщик, как правило, 
придерживается определенной «легенды» и сообщает о себе сведения, 
которые будут позитивно восприняты вербуемым (имеет ту же профессию, 
также разочарован укладом жизни, но нашел выход и т. п.). Характерно, что 
такие контакты могут расцениваться объектом как совершенно случайные. 
Однако эти «счастливые» случайности являются результатом 
продолжительной работы в онлайн-режиме; 

- оценка личных психологических качеств человека и его текущих 
психологических, личностных, материальных проблем. Установление – как 
именно качества и проблемы человека могут быть использованы для 
вовлечения его в деятельность экстремистской или террористической 
организации; 

- отнесение объекта к разряду «одноразовых» или «многоразовых» 
потенциальных членов; 

- проверка надежности деятельности привлеченного объекта –  
привлечение к участию в 1–2 пробных онлайновых акциях под строгим 
наблюдением куратора. 

Третья стадия: 

- прямое предложение вступить в организацию. Здесь участие в 
организации подается как способ решения проблем, выхода из житейского, 
психологического или мировоззренческого «тупика»; 

- в случае необходимости –  психологическое удержание объекта на 
необходимый для экстремистской или террористической организации 
период деятельности (консервация); 

- переход к реальной деятельности. Сопряжен с чрезвычайным 
усилением группового давления. Здесь возможны: привлечение 
завербованного к вербовочной деятельности в отношении других людей; 
организация для завербованного перемещения к месту непосредственного 
осуществления террористических акций или боевых действий; включение в 
группу, непосредственно реализующую террористические акты, и т. д. 

Упрощенные методы вербовки в террористической организации 
пригодны к тем объектам, кто: 
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- демонстрирует ультрарадикализм в сочетании с ограниченным 
жизненным опытом («одноразовый герой»); 

- проявляет инициативу, демонстрирует готовность участвовать в 
экстремистской и террористической деятельности («домашний 
джихадист»). 

Как правило, члены террористических организаций на различных этапах 
вербовочной работы с объектом меняются друг с другом. При стандартном 
трехступенчатом подходе это: 

- наводчик (акцентируется на предварительном изучении объекта, 
после чего устанавливает личный контакт с ним. Выполняет первичную 
разработку объекта с тестированием и выдает заключение о 
целесообразности использования привлечения данного человека как 
«одноразового» или «многоразового» члена, а также о перспективных 
направлениях целевого воздействия на него); 

- вербовщик (устанавливает сначала онлайновый контакт с объектом 
и, если он признан потенциально «многоразовым», то устанавливается 
непосредственный контакт); 

- ведущий (производит онлайновый инструктаж и осуществляет все 
дальнейшее руководство в онлайне, направляющее деятельность объекта). 
Переход к непосредственному взаимодействию – в  порядке исключения. 

Приведенная схема является типовой. Она изложена в программной 
статье ДАИШ под названием «Искусство вербовки», появившейся на сайте 
«Аль Кайды». Ее автор Абу Омар Аль-Каида на 51 странице рассказывает о 
принципах отбора кандидатов, наиболее подходящих всемирному 
движению джихада. По мнению авторов, этот процесс должен проходить в 
названные три этапа. 

Мы уже отмечали схожесть вербовки в МТО и в тоталитарные секты. 
Известный психолог Курт Левин выделяет следующие этапы трансформации 
личности в тоталитарном культе: 

1) размораживание, т. е. процесс разрушения личности, в том числе в 
результате гипноза, индивидуального или группового давления; 

2) изменение, т. е. навязывание нового мировоззрения (с помощью 
техник идеологической обработки –  тренингов, лекций и т. д.). Индикатор 
проводимых изменений сознания – призыв порвать с семьей, обособиться 
от нее (Цитата из «Бхагават-Гита»: «Побочные продукты тела, а именно 
дети… Человек, который считает побочные продукты тела своими 
родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения, 
должен считаться подобным ослу» 21; 

 
21 «Бхагавад-Гита как она есть». Глава 2, ком. к тексту 20 и глава 3, ком. к тексту 40. 
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3) замораживание, т. е. укрепление новой личности и ее консервация, в 
том числе в результате совместной деятельности, продвижения по 
иерархии. На этом же этапе, на наш взгляд, происходит усвоение новой 
риторики и новых моделей поведения. Прежде всего, речь идет об 
обязательстве поддерживать новую группу, например, участвовать в ее 
финансировании. 

В целях вовлечения новых членов экстремистские и террористические 
организации на всех этапах осуществляют широкое применение особых 
манипуляционных технологий, а также специальных манипулятивных 
техник. С помощью этих механизмов убеждения «штатные» психологи 
экстремистских и террористических организаций в довольно сжатые сроки 
вербуют и подготавливают вовлекаемых субъектов для совершения 
конкретного акта террора либо для продолжительной деятельности. 

Деструктивные психотехники имеют характерные свойства: 

1) воздействие на психику проводится в чрезвычайном по силе 
(интенсивности) режиме; 

2) объект воздействия удаляется из привычной социальной среды и 
теряет возможность выбора между общепринятой и предлагаемой новой 
моделью поведения. Специально создаются условия жизни, которые резко 
отличаются от обычных условий социализации (секты выносят места своего 
обитания за город, в малонаселенные пункты; военно-тренировочные 
лагеря подготовки террористов («рохбар») также выносятся в 
малоконтролируемые районы); 

3) осуществляется целенаправленная замена самой социальной  

«матрицы» объекта, подмена социальных и личностных ценностей; 

4) устанавливается жесткая иерархия подчинения, но при этом 
демонстрируется возможность продвижения по иерархии (это прямая 
замена нормальным «социальным лифтам»); 

5) формируется «образ врага» (диапазон чрезвычайно высок –  от  

«матери-дьяволицы» до, например, пакистанских спецслужб); 

6) поддерживается хронически нестабильное психофизическое 
состояние объекта (в результате псевдодобровольного или карательного 
голодания, непосильного физического труда или изматывающих 
тренировок и т. д.); 

7) формируется «выученная беспомощность», т. е. неспособность 
принять самостоятельное решение вне контроля руководителя. Внешний 
контроль становится обязательным элементом психической деятельности 
объекта; 
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8) по мере реализации деструктивных психотехник выявляются 
наиболее «перспективные» с точки зрения функциональной манипуляции и 
возможностей последующего использования люди-объекты. 

Наиболее простой и популярной методикой, позволяющей существенно 
облегчить процесс установления доверия между вербовщиками 
террористических организаций и их аудиторией, является 
целенаправленное предоставление информации о: 

1) наличие общего «врага», например, в лице официального 
правительства – позволяет привлечь внимание наиболее широкого круга 
лиц; 

2) наличие этнического или политического меньшинства, всецело 
ущемляемого. Позволяет привлечь внимание лиц с обостренными 
политическими или патриотическими убеждениями; 

3) разделении на «своих» и «чужих» по религиозному принципу –  
давление на обостренное религиозное самосознание. 

Особенность данной методики заключается в том, что аудитория 
начинает идентифицировать себя с группой («своими»), от лица которой 
идет обращение с информационного источника, и противопоставлять себя 
«чужим» – дискредитируемым. 

Методика, основывающаяся на некритичном восприятие аудиторией 
получаемой информации, используемая повсеместно на крупнейших 
террористических и радикально-экстремистских ресурсах (kavkazcenter.com; 
palestine-info.com; daymohk.org) выглядит следующим образом: 

1) выражение открытого протеста и заявлений сепаратистского 
характера на основе исторического или политического мотивов 
(собственная трактовка исторических и политических событий прошлого); 

2) изобличение официальной власти в «глобальной лжи» и 
предоставление собственной версии (ежедневно обновляемая новостная 
лента, где любые значимые события, происходящие в стране, получают 
трактовку, дискредитирующую официальную власть); 3) намеренная 
дезинформация. 

Существуют ли признаки того, что в отношении человека ведется 
деструктивное психологическое воздействие? Да, хотя они не всегда 
очевидны. Заранее оговоримся, что оценивать следует только 
совокупность нескольких признаков. Сам по себе каждый из них может 
просто показывать особенности личностного развития или следования 
моде и быть вполне социально нейтральным либо социально 
позитивным. 

К числу таких признаков можно отнести: 

1) внезапное изменение лексики, не связанное с получаемыми новыми 
знаниями в ходе образовательного процесса. Устойчиво произносятся ранее 
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не использовавшиеся слова, которые не характерны для конкретной 
микросоциальной группы или семьи, и обозначают: 

- иерархию в религиозной или военизированной структуре (эмир, 
эмират, джихад, моджахед); 

- новые социальные обязательства (иншалла (клянусь), «хлебом 
клянусь», упоминание названий джамаатов, к которым принадлежит 
человек); - цитаты из религиозных текстов или ссылки на них. 

Такого рода «ключевые слова» обычно используются в 
пропагандистских листовках, брошюрах, материалах, в том числе 
псевдорелигиозного разъясняющего характера. 

2) резкое изменение паттернов поведения, ранее не характерных для 
конкретного человека: 

- внезапно без видимых причин бросает курить, употреблять спиртные 
напитки, использовать бранные слова, объясняя это новыми правилами 
жизни; 

- общительный молодой человек становится замкнутым, 
настороженным; раздражение в случае расспросов о его состоянии; 
симптоматика устойчивого страха, подозрительности. Возможен и 
диаметрально противоположный вариант – человек становится уверенным, 
даже самоуверенным и высокомерным, получая поддержку в новой 
социальной группе; 

- внезапная интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, 
восточными единоборствами, стрельбой, владение холодным оружием; 

- внезапная без видимых причин увлеченность религиозными, 
эзотерическими материалами (видеоролики, тексты, специализированные 
электронные ресурсы); в разговоре – ссылки на новые авторитеты в этой 
области или ссылки на содержание видеороликов, текстов, сайтов; 

- увлеченность специальными компьютерными играми, в которых 
разыгрываются смешанные (онлайн и офлайн) сценарии, основанные на 
пропаганде религиозного, расового, этнического, политического 
противостояния, включающие прямые насильственные действия в реальной 
жизни и требующие фото- видео- отчета в онлайн режиме. Пример – 
электронная «Большая Игра. Сломай систему», о которой говорилось выше; 

- изменяется отношение к женщине. Поддерживаются и одобряются 
разговоры о неполноценности женщин, их невысоких умственных 
способностях и личных качествах. Отношение к женщине становится 
высокомерным, как к «низшему существу»; 

- резкое и внезапное изменение пищевого рациона – отказ от блюд из 
свинины, обилие растительной пищи и травяных приправ; 

3) смена обычной одежды на специализированную, смена прически: 
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- например, девушка из православной семьи начинает носить хиджаб; 
из гардероба исчезают т. н. «вызывающие» элементы одежды 
(декольтированные блузы, короткие юбки, чрезмерно яркая и пестрая 
одежда); изменяется прическа (голова в общественном месте всегда 
покрыта платком); из обихода исчезают духи и косметика; 

- мужчина перестает носить галстук; цвета одежды «темнеют» и 
становятся однородными; появляются специализированные четки; 
отращивается характерная бородка. Лица, принадлежащие к ваххабизму, 
перестают носить нижнее белье, что соответствует особой традиции; 

- появляются татуировки на арабском языке, чаще всего это цитаты из 
исламских религиозных текстов, а также татуировки, пришедшие из 
культуры «исламских моджахедов» (татуировки на японском или китайском 
языках в современной культуре воспринимаются скорее как интересные 
картинки, придавая владельцу стиль и элемент загадочности); 

- из разряда очевидного: в гардеробе молодого человека появляются 
одежда с нацистской символикой, стилизованные ботинки, предметы 
атрибуты (например, значки с нацистской символикой); наносятся 
татуировки с нацистской символикой или цитатами из соответствующих 
источников; стрижка очень короткая или голова обривается; 

4) появление новых знакомых/приятелей, новой социальной 
микрогруппы с неочевидной социальной идентификацией: 

- новые знакомые не принадлежат к студенческой среде; 

- по возрасту значительно старше; 

- явное несовпадение круга интересов и круга знакомых; 

- новые знакомые не сообщают сведений о своей предыдущей 
жизни или умышлено искажают их; 

- новые знакомые избегают знакомства с семьей или 
ближайшим окружением молодого человека, предпочитают общение 
онлайн или в собственной группе. 
Повторим, что оценивать как тревожные можно только 

совокупность признаков одной и той же направленности. В противном 
случае возможна ошибка в интерпретации, которая может осложнить 
отношения в семье или студенческом коллективе. 

Что делать, если вы обнаружили совокупность тревожных признаков? 

Нужно прямо и доверительно поговорить с молодым человеком. 
Объяснить, что цена увлечения экстремистской или террористической 
идеологией – это заблуждение, которое неизбежно приведет к гибели. 

В более сложном случае –  обратиться к профессиональному психологу. 
Штатные психологи работают во всех вузах Российской Федерации и 
большинстве вузов государств – участников СНГ. Кроме того, в России 
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квалифицированная помощь может быть оказана специалистами «горячей 
линии» Общественной палаты Российской Федерации (более подробно ее 
работа будет рассмотрена ниже). Подобные «горячие линии» 
функционируют и в ряде других стран Содружества. 

Современные информационные технологии способствовали развитию 
не только дистанционных технологий вербовки в террористические и 
экстремистские организации, но и бесструктурных способов вовлечения в 
террористическую и экстремистскую деятельность. Термин 
«бесструктурные» в данном контексте означает возможность удаленного 
стимулирования противоправной активности индивидов и групп без 
формального их вхождения в состав террористических и экстремистских 
структур. 

В основе таких способов воздействия лежит механизм краудсорсинга 
(англ. crowdsourcing, crowd – « толпа» и sourcing – « использование 
ресурсов») – привлечение к решению определенных задач широкого круга 
лиц на добровольных началах с использованием информационно-
коммуникационных технологий. В классическом случае краудсорсинг –  это 
схема, по которой задания посредством Интернета передаются заранее 
неизвестной группе исполнителей («толпе») в форме открытого конкурса.22 
Наиболее известным краудсорсинговым проектом в мире является 
Википедия –  электронная энциклопедия, которая составляется 
пользователями по всему миру. 

На первом этапе эволюции Интернета (web 1.0) появились 
многочисленные ресурсы радикальной направленности, в которых 
содержались литература и публикации экстремистского характера, 
инструкции о способах изготовления оружия и взрывных устройств, 
способах совершения терактов и силовых действий в отношении 
сотрудников правоохранительных органов и т. п. Такого рода информация и 
раньше присутствовала в виде различных подпольных изданий, однако 
именно с появлением Интернета доступ к ней получили миллионы 
пользователей. Дальнейшее повышение качества и содержательного 
наполнения экстремистских ресурсов, включающих профессионально 
снятые видеофильмы и ролики, высококлассные печатные издания, 
пособия и инструкции, создало основу для процесса саморадикализации, 
когда лицо усваивает экстремистские взгляды посредством 
самостоятельного потребления экстремистского контента в сети, а также 
обеспечило возможность самостоятельного освоения лицом методов и 
средств осуществления террористической и экстремистской деятельности. 

 
22 Беленький А. Многоликий краудсорсинг // КомпьютерПресс. 2011. № 10. 
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Развитие мобильной связи и сетевых интернет-технологий (web 2.0) 
значительно расширило возможности для распространения такого 
экстремистского контента любым пользователем, а также обеспечило 
сторонников радикальных взглядов доступными инструментами 
дистанционного общения в глобальном масштабе. 

В своей совокупности указанные информационно-коммуникационные 
технологии и обеспечили осуществимость дистанционного бесструктурного 
управления как отдельными индивидами, так и большими массами людей 
(толпой), что было использовано идеологами радикальных организаций для 
инспирирования террористической и экстремистской деятельности. 

Прежде всего, они были задействованы при организации 
коллективных акций «умной толпы», включая протестные акции и 
массовые беспорядки. 

Наиболее известной формой действий «умной толпы» выступает 
флешмоб (в английском языке flashmob, flash –  вспышка, mob –  толпа), 
который представляет собой заранее спланированную массовую акцию, 
организованную, как правило, через современные социальные сети, в 
которой большая группа людей внезапно появляется в общественном 
месте, в течение нескольких минут выполняет заранее оговоренные 
действия, которые называются сценарием, и затем быстро расходится. 

Оказалось, что технология флешмоба может успешно применяться для 
проведения не только ярких развлекательных акций, но и совершения 
групповых насильственных нападений, террористических актов и 
организации массовых беспорядков. При этом их участники не только могут 
не входить в состав террористических и экстремистских организаций, но 
даже и лично не знать друг друга. 

Одним из наиболее известных примеров воплощения данного 
направления на пространстве СНГ стал уже упоминавшийся игровой 
интернет-проект «Большая игра. Сломай систему», который 
впоследствии был признан экстремистским ресурсом.23 

Бесструктурные способы вовлечения в террористическую деятельность 
лежат также в основе такой современной ее формы, как терроризм 
одиночек, которая была рассмотрена нами выше. Террористическая 
активность индивида в данном случае является следствием 
самостоятельного потребления экстремистского контента в Сети и 
виртуального общения в многочисленных радикальных каналах и группах, в 

 
23 В декабре 2009 года Советским районным судом г. Липецка принято решение о 

признании экстремистскими двух размещенных в интернете материалов –  интернет-

проекта «Большая игра «Сломай систему» и обращения «Combat 18» боевая группа 

Адольфа Гитлера». 
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ходе которого он «заражается» идеологией экстремизма и выходит на путь 
террора. 

Этому предшествует активная пропагандистская кампания 
террористической и экстремистской организации, обеспечивающая 
привлечение к себе внимания широкой аудитории и получение известности. 
На следующем этапе части привлеченной «паствы» даются указания о том, 
что они должны «делом» доказать свою верность идеям организации и 
подтвердить свою собственную решительность и храбрость. Форма этих 
указаний может быть различной: от размещения в видеохостинге 
обращения лидера террористической организации до распространения 
через тематические каналы в мессенджерах пропагандистских постов с 
соответствующими призывами. 

Наряду с совершением террористических актов и иных насильственных 
нападений, формой «бесструктурного» участия лиц в экстремистской 
деятельности может выступать ведение пропаганды. Наиболее успешно 
данную форму вовлечения использовала МТО ИГИЛ. 



47 

Список использованной литературы 
1. Министерство просвещения Российской Федерации. Департамент 

государственной политики в сфере воспитания,  дополнительного 
образования и детского отдыха. Методические рекомендации по 
планированию и информационному сопровождению мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы в субъектах Российской Федерации // 
Министерство просвещения Российской Федерации : официальный сайт. – 
URL: https://docs.edu.gov.ru/id2401 (дата обращения 22.06.2022). 

2. Методические материалы по профилактике терроризма и 
экстремизма: Учебно-методическое пособие / В.А. Сапожникова, Л.Н. 
Тимерьянова, Э.А. Ижбулатова, Л.Р. Халикова. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 
2013. – Часть вторая. – 108 с. 

3. «В евродиснее джихада»: Французский журналист Давид Томсон 
рассказал, как и почему выходцы из Франции становятся джихадистами. – 
Текст: электронный // Профиль. 11.12.2015. – URL: 
https://profile.ru/politics/v-evrodisnee-dzhikhada-10887/ (дата обращения 
22.06.2022). 

4. Амелина, Я. «Группы смерти» как угроза национальной 
безопасности России: аналитический доклад / Я. Амелина ; Кавказский 
геополитический клуб. – М.: Издатель А. В. Воробьев, 2017. 

5. Беленький, А. Многоликий краудсорсинг / А. Беленький // 
КомпьютерПресс. – 2011. – № 10. 

6. Бондарев, Н. В. Социально-психологические факторы, влияющие на 
дезадаптацию пациентов / Н.В. Бондарев // Научный аспект. – 2012. – № 3. 

7. Дорошенко, Е. И. Памятка для работников СМИ по теме терроризма, 
экстремизма и противодействия террору / Е.И. Дорошенко. –  Махачкала: 
Издательский дом «Дагестан», 2017. – 4 с. 

8. Казанцев, А. А. Проблемы вербовки и возврата боевиков-
террористов: опыт Европы и перспективы России / А.А. Казанцев // 
Российский совет по международным делам (РСМД) : электронное издание. 
– 2016. – № 27. 

9. Кирсанова, В. Г. Психологические особенности членов 
нетрадиционных религиозных организаций: автореф. дис. … канд. психол. 
наук / В.Г. Кирсанова. – М., 2005. 

10. Кровавое воскресенье: в Дагестане расстреляли православных. – 
Текст: электронный // LENTA.RU. 18.02.2018. – URL: 
https://lenta.ru/brief/2018/02/18/dagestan/ (дата обращения 22.06.2022). 



48 

11. Кудайбергенов, К. Ш. Особенности вербовки в террористические 
организации / К.Ш. Кудайбергенов // Материалы VII Региональных 
экспертных консультаций представителей органов безопасности, 
специальных служб и правоохранительных органов государств – участников 
СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма и расширенного пленарного заседания Научно-
консультативного совета при АТЦ СНГ: Сборник материалов. – СПб.: ООО 
«Издательство «Русь», 2017. – С. 103. 

12. Петрищев, В. Е. Профилактика терроризма / В.Е. Петрищев // 
Терроризм в современном мире / под ред. В. Л. Шульца; Центр исслед. 
проблем безопасности РАН. – М.: Наука, 2011. – С. 321. 

13. Романов, А. В. Психологические причины вовлечения в 
деструктивные религиозные культы / А.В. Романов // Журнал практического 
психолога. – 2000. – № 1–2. – С. 35–39. 

14. Сидоров, П. И. Тоталитарные культы и зависимое поведение / П.И. 
Сидоров // Наркология. – 2004. – № 3. – С. 32–33. 

15. Силантьев, Р. А. Культ / Р.А. Силантьев // Большая российская 
энциклопедия: электронное издание. – URL: 
https://bigenc.ru/religious_studies/text/2120858 (дата обращения 22.06.2022). 

16. Спецслужба халифата. Как устроена сеть смертников и 
экстремистов, созданная ИГ в Европе. – Текст : электронный // LENTA.RU. 5 
авг. 2016 г. – URL: https://lenta.ru/articles/2016/08/05/emni/ (дата обращения 
22.06.2022). 

17. Страшная сказка ДАИШ. – СПб.: ООО «Издательство «РУСЬ», 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 

В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическое пособие 

Составители:  Т.Г. Магар, Е.Н. Ермакова, Т.Н. Крисанова 


