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ХХI век войдет в историю как период наибольшего расцвета международного терро-
ризма в различных частях нашей планеты, чем и был обусловлен рост пропаганды тер-
рористических идей и увеличение числа завербованных в террористические организации
посредством информационного экстремизма и терроризма. Новые возможности средств
передачи информации и информационные технологии выступили основным инструмен-
том трансляции деструктивных идеологий.

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений собой одну из самых
глобальных проблем современности, так как в их орбиту вовлечены, как отдельные госу-
дарства, так и мировое сообщество в целом. Совсем в недавнем прошлом в истории нашей
страны экстремизм и терроризм воспринимались в качестве происшествий, поражающих
своей чрезвычайностью и жестокостью. События же последующих лет, самым громким из
которых был развал СССР, привели к деформации таких важных концептов как мораль,
политика, экономика право, упорядоченное общественное и государственное устройство.
Были утрачены такие важные инструменты регуляции нормального функционирования
общества как патриотизм, чувство долга, нравственность, интернационализм [1].

В результате в обществе стал складываться климат, благоприятствующий разраста-
нию розни и конфликтов на идеологической, расовой, этнической и религиозной почве,
послужившие оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В последующем информационная революция ознаменовала упрочение компьютеров,
всемирной сети, социальных сетей во всех сферах человеческой жизнедеятельности, в
том числе противоправное воздействие субъектов глобального медипространства на его
объекты.

Таким образом, экстремизм и терроризм, стали проблемой общемирового масштаба,
подрывающей устоявшиеся веками ценности человека и требующей незамедлительного
решения [2].

Массовая информационная угроза со стороны со стороны экстремистских и терро-
ристических организаций развернулась в интернет-пространстве в 2015 году, когда на-
чалась широкомасштабная пропаганда идеологии, транслируемой «Исламским государ-
ством» (ИГИЛ - террористической организацией, запрещенной в РФ). Для вербовки нео-
фитов и продвижения своих идей, а также создания привлекательного образа экстремист-
ских и террористических организаций и группировок их последователи стали использо-
вать практически все популярные сети (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Одно-
классники и др.), мессенджеры (WhatsApp, Telegram др.) и другие возможности интернет,
в том числе массовые рассылки, перепосты, размещение фото-, аудио-, видео- и других
мультимедиаматериалов, добавление «активных» ссылок к комментариям и пр. В про-
пагандистских материалах, тиражируемых в сетях ИГИЛ, подконтрольная территория
презентовалась с акцентом на идеях справедливости, отсутствия коррупции и бездухов-
ности. Интернетпользователям рассылались призывы приезжать и населять указанные
районы.
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Таким образом, ИГИЛ выступил одним из широкомасштабных идеологических про-
ектов миграционно-переселенческого значения на Ближнем Востоке, в основе которого
лежит радикально-исламистская идеология, ценности и система.

Рассматривая терминологическую характеристику понятия «экстремизм» в соответ-
ствии с Законом «О противодействии экстремистской деятельности»» его следует квали-
фицировать в качестве приверженности к крайним (радикальным) взглядам, отвергающих
сложившиеся в обществе нормы и правила. К признакам экстремизма, вытекающим из со-
держания Закона «О противодействии экстремистской деятельности», относятся: «насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и нарушения целостности Российского
государства, публичное оправдание террористической деятельности, возбуждение межна-
циональной, межрелигиозной и социальной розни и ненависти, нарушение основных прав
и свобод граждан на идеологической основе» [3].

Для определения термина «терроризм» обратимся к положению Закона «О противо-
действии терроризму», в котором он определяется как «идеология насилия и инструмент
воздействия на государственную власть, мирное население в целях его устрашения и про-
паганды идеологии насилия» [4]. Отсюда, можно заключить, что указанный феномен, яв-
ляясь антигуманными в социальном аспекте, носит преступный характер в юридическом
аспекте.

Сеть интернет является наиболее привлекательным ресурсом для трансляции пропа-
гандистских материалов ввиду ее доступности, слабого контроля со стороны государства и
правоохранителей, анонимности и неограниченного доступа к широкому кругу пользова-
телей. Отсюда, в последние годы в сети наблюдается геометрический рост экстремистско-
террористических материалов, соответственно растет и число потребителей данного кон-
тента, которые впоследствии пополняют ряды приверженцев деструктивной идеологии.

Сегодня любой человек, имеющий персональный компьютер, ноутбук или иной элек-
тронный гаджет с выходом в Интернет может стать «легкой добычей» для трансляторов
экстремистских и террористических идей [5].

Целями деятельности экстремистско-террористических организаций в сети интернет
являются популяризация свих идей и действий, создание атмосферы страха и запугива-
ние людей, дезинформация, вербовка новых членов в свои ряды. Активное использование
ресурсов сети интернет экстремистами и террористами растет с каждым днем и обуслав-
ливается это тем, что здесь практически неограниченно можно оказывать воздействие
на сознание пользователей подрывая доверие общества к институтам власти, политиче-
ским и силовым структурам, а также усиливая социальную напряженность и обострение
конфликтных ситуаций [6]. Формирование экстремистско-террористических умонастрое-
ний произошло на фоне развития глобализационных процессов, затронувших все сферы
человеческой жизнедеятельности, в том числе социально-политическое и экономическое
развитие общества. В результате усугубилась и без того сложная ситуация, связанная с
увеличением радикально настроенной публики, большую часть которой составила моло-
дежная аудитория, которая выказывает наибольшую уязвимость перед всякой деструк-
тивной идеологией [7].

Глобализация обусловила веру людей в развитие гармоничного и справедливого ми-
роустройства, где каждый будет в достатке и благополучии. Однако, очень скоро стало
понятно, что чуда ждать не приходится и никаких положительных изменений для простых
обывателей не ожидаются. В выигрыше в очередной раз оказались крупные и развитые
государства и корпорации, которые установили свои миропорядок. Нагрянул очередной
кризис. Именно он и стал главным концептом распространения экстремизма и террориз-
ма среди широкой аудитории [8].

Сегодня противодействие данному феномену актуально может быть как никогда ра-
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нее, ввиду вовлечения в указанное явление большого числа молодежной аудитории. И
перед государством, его институтами и обществом ставится вопрос: каким образом можно
отвлечь молодежь от участия в экстремистко-террористических движениях и группиров-
ках? Решение данного вопроса, по нашему мнению, находится в плоскости выявления и
устранения причин, обуславливающих вовлечение молодежи в деструктивные группиров-
ки [9]. К таким причинам относятся социально-психологические, социально-политические,
стирание национально-культурных границ, правовой нигилизм, конфликт поколений и т.д.

В заключении отметим, что лица, вынашивающие экстремистские идеи и выражающие
готовность к совершению террористических преступлений живут с нами в одном обществе.
Следует понимать, что каждый человек может стать жертвой информационно-психоло-
гического воздействия со стороны последователей идеологии экстремизма и терроризма.
Вместе с тем, сеть интернет является главным медиаресурсом насаждения экстремизма
и терроризма. Государство, в лице его органов и структур, ответственно за происходящее
на его территории. Однако, оно не является единственным институтом, ответственным за
происходящие в обществе и сознании людей процессы. Главная задача государства в деле
противодействия экстремизму и терроризму заключается в создании условий для функ-
ционирования антитеррористической деятельности, к которой активно подключатся все
без исключения институты гражданского общества, СМИ, население. Только таким путем
возможна победа над деструктивными идеологиями экстремизма и терроризма.
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