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 современном обществе проблема во-

влечения молодежи в экстремистские и 

террористические организации стала одной 

из наиболее актуальных. Особо уязвимой 

группой являются подростки, чья психоло-

гия и социальные связи могут значительно 

влиять на процесс радикализации. В данной 

статье будет проведен анализ существующих 

теорий и моделей, объясняющих вовлечение 

подростков в экстремистские группы, выяв-

лены психологические характеристики лиц, 

склонных к этому поведению, исследовано 

влияние социальных факторов и предложены 

рекомендации по профилактике. 

На момент написания статьи, статистика по 

вовлечению подростков в организации терро-

ристической направленности в России и, в 

частности, в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе (ХМАО) была ограничена и ино-

гда небезопасна из-за конфиденциальности 

данных и сложности учета. Вместе с тем, 

информация о таких случаях может варьиро-

ваться в зависимости от источников данных 

и методов их сбора. 

Общероссийская статистика. 

Общее количество преступлений: соглас-

но данным Федеральной службы безопасно-

сти (ФСБ) России, в последние годы были 

зарегистрированы единичные случаи вовле-

чения несовершеннолетних в террористиче-

скую деятельность. В 2020 г. было зафикси-

ровано около 100-200 случаев, связанных с 

террористической деятельностью, в том чис-

ле по статьям, касающимся организации тер-

рористических актов, финансирования тер-

роризма и т. д. Однако, конкретные данные о 

возрасте преступников часто не выделяются.  

Образовательные инициативы: Мини-

стерство образования Российской Федерации 

уже несколько лет инициирует программы 

по противодействию экстремизму. 

Статистика по Ханты-Мансийскому АО. 

По данным, доступным на уровне регио-

на, данные о вовлечении несовершеннолет-

них в террористическую деятельность в Хан-

ты-Мансийском АО также являются ограни-

ченными. Однако стоит отметить:  

Индикаторы молодежной преступно-

сти: В 2020-2021 гг. в регионе проводились 

мероприятия по выявлению и профилактике 

экстремистских проявлений среди молодежи 

в рамках общероссийских программ.  

Профильная работа: В Ханты-Мансийс-

ком АО ведется работа по повышению осве-

домленности молодежи о рисках вовлечения в 

экстремистские группы. Профилактические 

мероприятия охватывают школы и другие мо-

лодежные организации. 

Хотя в России и Ханты-Мансийском ав-

тономном округе фиксируются случаи, свя-

занные с вовлечением молодежи в экстре-

мистские организации, общие данные о под-

ростках, вовлеченных в терроризм, сложно 

получить. При этом работа по профилактике, 

образованию и социальной поддержке про-

должается, и такие программы имеют поло-

В 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

 

 

жительное влияние на предотвращение ра-

дикализации молодежи. Рекомендуется сле-

дить за публикациями ФСБ России и мест-

ными новостными источниками для получе-

ния актуальной информации. 

Подростковый возраст традиционно отно-

сят к периоду жизни от 11 лет до 17 лет. Ос-

новное противоречие подросткового возрас-

та заключается в том, что подросток хочет 

быть взрослым, хочет, чтобы окружающие 

относились к нему как ко взрослому, однако 

сам он подлинной взрослости не ощущает.  

Главной движущей силой развития инди-

видуальности являются ее программирую-

щие свойства – направленность, интеллект и 

самосознание. Индивидуальность обладает 

собственным внутренним психическим ми-

ром, самосознанием и саморегуляцией пове-

дения, складывающимися и действующими 

как организаторы поведения «Я». В основе 

практически всех теорий личности лежит 

предположение о том, что личность как со-

циально-психологический феномен пред-

ставляет собой жизненно устойчивое в своих 

основных проявлениях образование. Устой-

чивость личности характеризует последова-

тельность ее действий и предсказуемость ее 

поведение, придает поступкам закономер-

ный характер. На основании этих предпосы-

лок стало возможным описание основных 

черт личности, составление психологическо-

го портрета человека. А это, в свою очередь 

открывает возможности для ее систематиче-

ского исследования, изучения проявлений 

поведения в различных жизненных ситуаци-

ях, и проведения психокоррекционной рабо-

ты, в том случае, когда возникает такая 

необходимость.  

У формирования психологического порт-

рета подростка, склонного к вовлечению в 

организации террористической направлен-

ности, играет роль сочетание индивидуаль-

ных и социальных факторов. Рассмотрим 

ключевые характеристики, которые могут 

быть присущи таким подросткам: 

1. Личностные характеристики. 

Поиск идентичности. Подростки находят-

ся в процессе становления своей индивидуаль-

ности, стремятся понять свое место в мире. 

Желание принадлежать к группе может под-

толкнуть их к экстремистским идеологиям, ко-

торые обещают ясные цели и ценности.  

Эмоциональная нестабильность. Часто 

подростки сталкиваются с резкими эмоцио-

нальными колебаниями и могут испытывать 

чувство одиночества, депрессии или тревоги, 

что делает их более восприимчивыми к ма-

нипуляциям.  

Низкая самооценка. Подростки с низкой 

самооценкой могут стремиться к подтвер-

ждению своей значимости в глазах сверст-

ников, что может приводить к поиску групп, 

которые предлагают структурированные ро-

ли и идентификаторы.  

Импульсивность. Желание создать адре-

налиновый «кайф» и нестабильность в при-

нятии решений могут привести к игре с 

риском, включая участие в экстремистских 

действиях. 

2. Социальные характеристики. 

Проблемы в семье. Неблагоприятная до-

машняя обстановка (конфликты, насилие, от-

сутствие поддержки и понимания) может со-

здавать ощущение незакрепленности, побуж-

дая подростка искать поддержки вне семьи.  

Влияние сверстников. Подростки склон-

ны следовать за мнением окружения. Если в 

их кругу общения есть старшие или сверст-

ники, интегрированные в радикальные орга-

низации, это может значительно увеличить 

риск вовлечения.  

Поиск значимости и одобрения. Участие 

в экстремистских группах может стать спо-

собом получения признания и статуса в гла-

зах сверстников. 

3. Идеологические и ценностные уста-

новки. 

Радикальные взгляды. Психологически 

уязвимые подростки могут легко поддавать-

ся идеям, пропагандирующим насилие и 

ненависть, особенно если они воспринимают 

такие идеи как решение своих проблем или 

больших социальных вопросов.  

Миродержавная узость. Чувство, что 

мир вокруг них несправедлив или угрожает, 

может привести к поиску «врагов», что в 

свою очередь может подстегнуть интерес к 

экстремистским идеологиям. 

4. Потребность в действии. 

Потребность в активности. Подростки 
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часто ищут способы самовыражения. Уча-

стие в акциях, неформальных группах или 

даже насильственных действиях может стать 

способом самоутверждения. 

Психологический портрет подростка, склон-

ного к вовлечению в организации террористи-

ческой направленности, часто определяется 

комплексом сочетанных рисковых факторов, 

как индивидуального, так и социального ха-

рактера. Понимание этих характеристик и фак-

торов крайне важно для разработки эффектив-

ных профилактических и интервенционных 

программ, направленных на снижение риска 

радикализации среди молодежи. 

Анализ существующих теорий и моде-

лей. Существует несколько теорий, объяс-

няющих причины, по которым подростки 

могут стать членами экстремистских органи-

заций. К ним можно отнести:  

 Социокультурная теория: эта модель 

утверждает, что вовлечение в экстремизм 

связано с нормами и ценностями, принятыми 

в определенной социальной группе. Под-

ростки, стремящиеся к принятию и иденти-

фикации с группой, могут быть более под-

вержены радикализации.  

 Психологическая теория: акцентируется 

внимание на индивидуальных факторах, та-

ких как низкая самооценка и потребность в 

признании. Психологически уязвимые под-

ростки ищут способы компенсации своих 

недостатков и могут быть обмануты идеоло-

гическими посланиями.  

 Экономическая модель: эта теория рас-

сматривает социально-экономические усло-

вия, которые могут способствовать вовлече-

нию в экстремизм. Безработица, бедность и 

отсутствие перспектив могут толкать под-

ростков в объятия экстремистских групп. 

В дополнение вышеупомянутого может по-

служить социологическое исследование прове-

дённое Титор Светланой Евгеньевной. Иссле-

дование проводилось методом анонимного 

опроса подростков различных социальных 

групп. По результатам социологического опро-

са автором составлен портрет современного 

подростка, обозначены проблемы внешней 

среды, в которой он воспитывается. 

Социологическое исследование, посвя-

щенное влиянию деструктивной информаци-

онной среды на детей и подростков, прово-

дилось августе – сентябре 2022 г. В исследо-

вательском блоке «Роль Интернета в совре-

менной жизни детей и подростков» приняли 

участие 26 580 респондентов в возрасте от 6 

до 18 лет. Географический охват опроса – 28 

населенных пунктов (Пермский край – 

Пермь; Тверская область – Тверь, Старица, 

Кимры, Красный холм, Захоломье, Калязин, 

Редкино, Торопец; Самарская область – Жи-

гулевск, Чапаевск, Новокуйбышевск; Орен-

бургская область – Оренбург, Бузулук; Респуб-

лика Бурятия – Северобайкальск, Улан-Удэ; 

Республика Мордовия – Саранск, Атемар; 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургут; Саратовская область – Сара-

тов, Пугачев; Белгородская область – Белго-

род; Республика Чувашия – Чебоксары; Ново-

сибирская область – Новосибирск; Волгоград-

ская область – Волгоград; Воронежская об-

ласть – Воронеж; Курская область – Курск; 

Ярославская область – Ярославль; Липецкая 

область – Липецк; Республика Татарстан – Ка-

зань; Брянская область – Брянск; Ростовская 

область – Ростов, Мурманская область – Мур-

манск и другие). Исследование проводилось по 

специально разработанной анкете, размещен-

ной на сервисе Яндекс.Формы путем адресной 

рассылки анкеты. 

Анализ результатов проведенного иссле-

дования показал, что современные подрост-

ки ценят прежде всего: свободу, семью, 

справедливость, успех, здоровье, материаль-

ное благополучие, любовь к Родине, учебу, 

саморазвитие, любовь.  

Так, о наличии кризисных ситуаций в 

жизни респондентов свидетельствуют их от-

веты о том, что они испытывают чувство 

своей ненужности, желание уйти из жизни 

(1,4%). Несмотря на то, что более половины 

участников опроса готовы обращаться за 

помощью к своим близким (61,3%), 38,7% 

опрошенных сообщили, что никуда не будут 

обращаться, чтобы побороть чувство страха 

за происходящее в их жизни. Фактически 

более 1/3 респондентов не готовы делиться 

своими проблемами и не верят в то, что им 

могут помочь. Среди тех, кто советуется и 

рассказывает взрослым, близким, друзьям о 

своих страхах и переживаниях, 55% обратят-
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ся к родителям / бабушкам, дедушкам / дру-

гим близким родственникам, 30% респон-

дентов поговорят с друзьями, а 6% опро-

шенных будут искать информацию в Интер-

нете, как с этим справиться.  

Кроме этого, 4% имеют друга в Интерне-

те, с которым готовы поделиться своими 

страхами, и 4% опрошенных имеют много 

таких друзей. Только 1% опрошенных заяви-

ли, что намерены обсудить свои проблемы с 

учителем. Для подростков, испытывающих 

коммуникативные и другие трудности в об-

щении с родителями и другими родственни-

ками, проживающих в неблагополучных се-

мьях, характерно возникновение желания 

уйти из дома. Так, 17% подростков сталки-

вались с желанием уйти из дома, а 2,7% со-

общили, что такое же желание испытывают 

их друзья. Испытывали желание попробо-

вать что-то запрещенное 9,9% подростков, 

3% из них отметили, что в Интернете много 

интересной информации об этом.  

Анализ полученных результатов показал, 

что у половины опрошенных подростков не 

возникало желания выразить свое несогласие 

с чем-либо (53,7%), в то же время чуть менее 

46,3 % в той или иной форме такое желание 

имеют. Так, 20,5 % заявили, что такое жела-

ние возникает потому, что им многое не нра-

вится в жизни, а 13% опрошенных постоянно 

имеют такое желание независимо от обстоя-

тельств, происходящих в их жизни. Готовы к 

открытым акциям протестов и относятся с 

уважением к тем, кто в них участвует, 12,8% 

опрошенных подростков.  

Экстремизм на сегодняшний день редко, 

только в крайних случаях, носит открытый 

характер, он глубоко законспирирован и 

адаптируется к современным условиям. Со-

временные деструктивно ориентированные 

общественные объединения используют 

психологические особенности подростково-

го возраста с целью пропаганды экстремист-

ских, религиозных, антиобщественных идей, 

формируя антиобщественные настроения, 

способствуя увеличению количества пре-

ступлений, сопряженных с асоциальными 

действиями против личности и общества 

(хулиганство, вандализм). Стремление под-

ростков к построению собственной идентич-

ности, активное межличностное взаимодей-

ствие, эмансипационные настроения являют-

ся подходящим фундаментом для распро-

странения экстремистских настроений.  

Необходимо отметить, что вовлечение 

подростков в деструктивные группировки 

происходит часто не на территории школы, а 

за счет использования систем коммуникации 

подростков в социальных сетях. Школа, кол-

ледж, техникум выступают сферой вторич-

ного (опосредованного) распространения ра-

дикальных идей, преимущественно самими 

участниками путем неформального общения. 

Субъекты педагогического процесса не мо-

гут не обращать внимание на распространение 

экстремистских идей в классе, учебной группе, 

поскольку подростки, интроецируя новые цен-

ностные установки, демонстрируют их:  

 в ходе коммуникации (внутригруппово-

го неформального общения с одноклассни-

ками, инициируя дискуссии с учителями, 

классными руководителями);  

 в социальном группировании (изменяя 

сложившийся круг общения, сужая, расширяя 

его, модифицируя статус в группе, классе);  

 в интерактивном поле (посредством ли-

тературы, предметной символики (элемен-

ты одежды), атрибутики, рисунков, граф- 

фити и пр.).  

Таким образом, распространение деструк-

тивных идей и убеждений не может не сопро-

вождаться перечисленными действиями, что 

позволяет учителю, классному руководителю 

фиксировать данный процесс на уровне не-

формальных социальных групп, классных 

коллективов. Чаще всего сегодня распростра-

няются идеи политического экстремизма, 

ориентирующие школьников на противодей-

ствие социальным группам, а именно право-

охранительным и правоприменительным 

структурам (сотрудникам правоохранитель-

ных органов), политическим объединениям 

(партиям), этническим группам, а также на 

конкуренцию в среде спортивных, культур-

ных объединений (фанатские группы).  

Рекомендации по профилактике вовле-

чения. Для предотвращения вовлечения под-

ростков в террористические организации не-

обходим комплексный подход:  

 Образовательные программы: внедре-
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ние курсов по критическому мышлению и 

толерантности, а также программ по форми-

рованию позитивной идентичности.  

 Семейные программы: поддержка семей-

ных отношений и обучение родителей основам 

психологического воспитания могут снизить 

уровень конфликтов и подросткового бунта.  

 Работа с молодежными организациями: 

вовлечение подростков в легитимные соци-

альные группы, где они могут реализовать 

себя и наладить социальные связи.  

 Психологическая поддержка: предостав-

ление подросткам доступа к психологам и 

консультантам для помощи в преодолении 

трудных периодов жизни. 

Профилактическая работа педагога-психо-

лога ведется в двух направлениях.  

1. Обогащение развивающего ресурса обра-

зовательной среды за счет повышения психо-

лого-педагогической компетентности педаго-

гов и родителей через информирование и 

включение в разработку и реализацию про-

филактических программ, в совместную с 

несовершеннолетними активную профилак-

тическую работу.  

2.Формирование ресурсов устойчивости к 

рискам у несовершеннолетних за счет развития 

их личностных качеств, поведенческих страте-

гий через активное социально-психологическое 

обучение и педагогическое воздействие.  

Первое направление реализуется по сле-

дующему алгоритму.  

 информирование педагогов и родителей 

об интернет-рисках и угрозах, психологиче-

ских механизмах их распространения, о 

средствах и способах защиты, о психологи-

ческих ресурсах устойчивости к воздей-

ствию рисков и угроз, задачах по их разви-

тию, условиях и средствах развития;  

 привлечение педагогов и родителей к 

анализу своих возможностей по управлению 

интернет-рисками, а также созданных в се-

мье и образовательной организации условий 

для развития устойчивости несовершенно-

летних к интернет-рискам и угрозам;  

 выработка условий развития ресурсов 

устойчивости несовершеннолетних к интер-

нет-рискам и угрозам в образовательной ор-

ганизации и семье;  

 разработка и реализация совместно с 

педагогами психолого-педагогических про-

грамм развития устойчивости несовершен-

нолетних к интернет-рискам и угрозам;  

 вовлечение педагогов и родителей в ак-

тивную, совместную с несовершеннолетними 

профилактическую работу, в создание пози-

тивно ориентированной развивающей интер-

нет-среды, представляющей несовершеннолет-

ним возможности для самореализации;  

 консультирование по запросу по про-

блемам защиты несовершеннолетних от ин-

тернет-рисков и угроз.  

Работу на всех этапах организует педагог-

психолог. при этом его основными функциями 

становятся организационная, мотивирующая и 

консультационная (исполнительская функция 

переходит непосредственно к педагогам).  

Рефлексивно-аналитический этап: привле-

чение педагогов и родителей к анализу эффек-

тивности профилактической работы. Для реа-

лизации наиболее эффективно создание твор-

ческих групп заинтересованных педагогов, ра-

ботающих под руководством специалистов 

службы сопровождения. Такие группы могут 

работать в рамках методических объединений 

либо в рамках подготовки к педагогическому 

совету или исполнения его решений.  

Реализация второго направления преду-

сматривает следующие этапы:  

1. Этап. Изучение информированности не-

совершеннолетних об интернет-рисках и угро-

зах, средствах и способах защиты от них. 

2. Этап. Информирование несовершенно-

летних о средствах и способах защиты от 

интернет-рисков и угроз (с учетом данных, 

полученных на 1 этапе), о правилах работы в 

Сети, о ресурсах устойчивости к интернет-

угрозам, способах их развития.  

3. Этап. Организация эмоционально насы-

щенных профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних с учетом возрастных 

особенностей (по параллелям или ступеням 

обучения).  

4. Этап. Проведение совместно с педаго-

гами занятий по психолого-педагогическим 

программам развития ресурсов устойчивости 

к интернет-рискам и угрозам на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

5. Этап. Вовлечение несовершеннолетних 

в совместную с педагогами и родителями 
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профилактическую работу, в создание и мо-

дерирование позитивно ориентированной 

развивающей интернет-среды, обеспечива-

ющей самореализацию.  

6. Этап. (Дополнительный). Организация 

индивидуальной или групповой диагности-

ко-коррекционной работы по запросу класс-

ных руководителей, родителей, несовершен-

нолетних, направленной на выявление групп 

риска (могут быть использованы данные, по-

лученные на 1 этапе или диагностика склон-

ности к интернет-зависимости), на развитие 

ресурсов устойчивости к рискам и угрозам.  

7. Этап. Рефлексивно-аналитический: при-

влечение несовершеннолетних к анализу 

привлекательности и результативности про-

филактической работы педагоги активно 

привлекаются к осуществлению всех этапов, 

так как эффективность работы напрямую за-

висит от консолидации усилий всех участни-

ков образовательной среды. 

Проблема вовлечения подростков в экс-

тремистские группы требует активного изу-

чения и применения комплексных решений. 

Понимание психологического портрета та-

ких подростков и факторов, способствую-

щих их радикализации, является важным ша-

гом на пути к разработке эффективных стра-

тегий профилактики и социального вмеша-

тельства. Инвестирование в образование, со-

циальную поддержку и активное участие 

подростков в безопасных и конструктивных 

сообществах могут снизить риск вовлечения 

их в террористическую деятельность. 
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