
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде

Бахаев Абу-Магомед Адамович
Студент Чеченского Государственного Университета

Юридического факультета
Россия, г. Грозный

E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Подростки и молодежь как самая социально незащищенная группа населения, являются
наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в том
числе экстремистского толка. Склонность к экстремизму современного молодого поколения России
реальна и потому требует пристального внимания и изучения. Современная молодежь стоит перед
лицом больших перемен, большой неопределенности и неизвестности, что в свою очередь
повышает ее тревогу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту тревогу, к сожалению
не всегда конструктивными способами.

Деструктивным называют поведение, которое не соответствует нормам и ролям
и направленное на радикальное неприятие альтернативных точек зрения. При этом одни ученые
предпочитают в качестве точки отсчета («нормы») использовать экспектацию (ожидания)
соответствующего поведения, а другие — аттитюды (эталоны, образцы) поведения. Некоторые
полагают, что деструктивными могут быть не только действия, но и идеи (взгляды). К формам
деструктивного поведения относятся экстремизм, терроризм и другие отклонения от нормативного
поведения. По мнению ученых, экстремизм и терроризм являются звеньями цепочки
взаимосвязанных понятий: радикализм — экстремизм — фанатизм — терроризм.

Проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали носить более опасный
для общества характер, чем за все прошлые периоды существования государства. Экстремизм
в молодежной среде стал в нашей стране массовым явлением. Именно молодежь представляет
собой группу риска, склонную к агрессивно-экстремистским действиям. В силу своего возраста,
молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, как максимализм
и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, склонность
к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске само-идентичности, которые
при определенных жизненных условиях и наличии питательной среды могут выступить пусковым
механизмом их антисоциальной активности. Тенденция втягивания молодежи в экстремистскую
деятельность во многом обусловлена недостаточно эффективной реализацией государственной
молодежной политики. В результате часть молодежи попадает под влияние чуждых нам
идеологических установок, что приводит в ряде случаев к восприятию государственных органов как
врага, а не партнера.

Политический экстремизм — идеология и практика применения крайних нелегитимных,
нередко насильственных методов и средств политической борьбы. В основе экстремистской
идеологии лежат воззрения об исключительной миссии той или иной социальной общности (класса,
нации, расы, конфессии и пр.) в судьбах страны и человечества в целом, обоснование и оправдание
допустимости использования любых средств для реализации ее интересов.

Отметим, что религиозный экстремизм стал теснить политический и этнический в последние
два десятилетия ХХ века. «Экстремизм религиозный, получивший распространение в ряде регионов
и стран, проявляется в нетерпимости к представителям различных конфессий или жестоком
противоборстве в рамках одной конфессии (например, мусульманских и христианских общин
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в Ливане и Судане, мусульманский фундаментализм). Нередко религиозный экстремизм
используется в политических целях в борьбе религиозных организаций против светского
государства или за утверждение представителей власти одной из конфессий (движение „братьев-
мусульман“ в Египте и других странах Ближнего Востока)».

Как видим, экстремизм многолик и многообразен. Необходимо констатировать, что решение
проблем экстремизма исключительно силами правоохранительных органов невозможно. Эта задача
требует целого комплекса религиозных, организационных, правовых, профилактических,
воспитательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государственных органов
и общественных организаций.


