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ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Аннотация: Автор в своей статье рассматривает проблему изменения экстре-
мистского дискурса, усиление ризомичности информационного воздействия экстре-
мистской идеологии. На примере концепции «окна возможностей дискурса» («окна Овер-
тона») показывается технология преобразования коммуникативного дискурса от «не-
мыслимого» к «действующей норме». Отмечается, что важным направлением противо-
действия информационному воздействию идеологии экстремизма является активные 
наступательные контрэкстремистские дискурсивные технологии, осуществляемые, в 
числе прочего, силами общественных объединений (и даже отдельных граждан). Для 
этого необходимо налаживать партнерские отношения с общественностью, создавая 
профессиональные группы из сочувствующих (желающих сотрудничать) граждан. Де-
лается акцент на деятельности по противодействию экстремизму, осуществляемому 
силами не только правоохранительных органов (полиции), но и их тесной координации 
с гражданскими органами государственного и местного управления В работе использо-
ваны методы: контент-анализ, анализ статистической информации, а также вторич-
ный анализ данных ВЦИОМ и Левада-Центра Основными выводами проведенного иссле-
дования проблемы противодействия распространению экстремистской идеологии в 
условиях постоянно меняющегося (приспосабливающегося) экстремистского дискурса 
являются выводы о том, что возложенная на органы внутренних дел Российской Феде-
рации (полицию) обязанность противодействия (борьбы) с проявлениями экстремизма 
не достигает должного эффекта. Решить эту проблему помогут новые технологии 
вычленения дискурса экстремистской идеологии и активная деятельность (со сторо-
ны правоохранительных органов) по налаживанию партнерских отношений с институ-
тами гражданского общества.

Ключевые слова: Экстремизм, идеология, дискурс, противодействие, информаци-
онная среда, «окно Овертона», полиция, гражданское общество, общественные орга-
низации, вигиланты.

Review: The author considers the problem of extremist discourse transformation, the 
strengthening of rhizomaticity of information impact of extremist ideology. Using the example 
of the Overton window concept, the author demonstrates the technology of a communicative 
discourse transformation from “inconceivable” to “the existing standard”. The author notes that 
one of the priorities of extremist ideology information impact prevention is the set of active, 
aggressive counter-extremism discourse technologies applied by public associations and indi-
viduals. For this purpose, it is necessary to develop partnership relations with the society and 
establish professional groups of sympathizers. The author emphasizes the activity, aimed at 
extremism prevention, implemented not only by law enforcement agencies (police), but also 
in close coordination with civil state and local authorities. The author applies content-analysis, 
statistical data analysis, and secondary analysis of the data of the Russian Public Opinion Re-
search Center (VCIOM) and the Levada-Center. The author concludes that the responsibility for 
extremism prevention, imposed on internal affairs agencies, is not effectively discharged. The 
problem can be solved with the help of new technologies of extremist ideology discourse detec-
tion and activities of law enforcement agencies aimed at establishing partnership relations with 
civil society institutions.

Keywords: Vigilantes, social organizations, civil society , police, Overtone window, informa-
tion environment, prevention, discourse, ideology, extremism.
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Современные коммуникационные тех-
нологии усилили ризомичность (ри-
зома (от фр. rhizome – корневище) 

– понятие, введенное в оборот Ф. Гваттари 
(Pierre-Félix Guattari) и Ж. Делузом (Gilles De-
leuze) и обозначающее тип организации со-
циальной системы (в данном случае инфор-
мационной), где разрыв одной связи не при-
водит в ее гибели – просто одна «нить» ком-
муникации заменяется другой, без снижения 
общей массы информационного потока) [1] 
информационного воздействия экстремист-
ской идеологии, что снижает эффективность 
противодействия ее деструктивной направ-
ленности. Полномочия правоохранительных 
органов (полиции) не достаточно проработа-
ны, что не позволяет своевременно реагиро-
вать на информационные сигналы, например, 
разжигающие национальную, религиозную 
или социальную рознь. На это накладывает-
ся анонимность информационных акторов, 
отсутствие жестко иерархичной структуры и 
пр., что существенно снижет эффективность 
традиционных технологий противодействия 
информационному экстремизму.

В действующей Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации [2] 
особое внимание уделяется обеспечению ин-
формационной безопасности, хотя акцент в 
основном делается на ее технический аспект. 
Фактором, затрудняющим противодействие 
распространению идей экстремизма в сети 
Интернет, является один из фундаментальных 
принципов его организации – анонимность. 
Конечно, она относительна – есть техноло-
гии вычисления (поиска) IP-адресов, сетевые 
анализаторы траффика (снифферы), систе-
мы технических средств для обеспечения 
функций оперативно-розыскных мероприятий 
(типа СОРМ-2) и др. Но для обмена (коорди-
нации) информацией между друг другом экс-
тремисты начали активно использовать ано-
нимные сети, такие как ANts P2P, Bitmessage, 
Filetopia, Freenet, GNUnet, Gnutella2, Invisible 
Internet Project (I2P).

Возможности для пресечения информа-
ционных угроз, еще недавно считающиеся 
вполне достаточными, на современном этапе 
снижаются, а запретительные меры (если не 
идти по пути Северной Кореи) мало возмож-
ны – информация (как вода) все равно най-

дет путь к широкому кругу потенциальных ее 
потребителей. Тем самым из виду упускается 
информационно-психологическая составля-
ющая информационной угрозы экстремизма: 
зарождение и формирование общественного 
мнения. Манипулирование им является одной 
из целей, в том числе с помощью информаци-
онных и коммуникационных технологий (в том 
числе и дискурс-технологий).

Современные идеологи экстремизма от 
открытых призывов перешли к скрытым посла-
ниям. Они стали формировать свою контр(суб)
культуру, своеобразный экстремистский анде-
граунд (от англ. underground – подполье, под-
польный; under – под, ниже, ground – земля, 
площадка, пол). Контент, конечно же, остает-
ся экстремистским, но суть информационного 
посыла переходит в подтекст, «салтыково-ще-
дринскую» метафору. Так, например, критика 
проявлений коррупции в органах внутренних 
дел начинает подменяться выводом о не-
справедливом государственном устройстве, 
за которым (закономерно) следуют призывы 
к устранению несправедливости и т.д. Такие 
призывы могут принимать форму даже псев-
до идеологии, расширяя круг адептов ради-
кальных действий.

Что отличает, например, А. Брейвика от 
Д. Виноградова? Оба совершили свои пре-
ступления общественно опасным способом, 
с применением огнестрельного оружия. Оба 
заранее подготовились, и жертвами обоих 
стали люди, на которых они не планирова-
ли (первоначально) излить свою ненависть. 
И тот, и другой оформили и распространили 
свои взгляды как некие манифесты. Только 
первый на основе своих антимультикульту-
ралистских, антииммигрантских воззрений 
убил в Осло и на острове Утуйа 77 человек 
(Норвегия, июль 2011 г.), а второй «всего 
лишь» был разочарован в своих чувствах к 
женщине, на почве чего у него развились ми-
зантропические взгляды, и он убил 6 чело-
век (Москва, ноябрь 2012 г.). Но разве можно 
считать и первого, и второго экстремистами? 
Вероятно, нет. Тогда по каким же критериям 
можно выделить их преступные действия как 
экстремистские, а не общеуголовные?

По нашему мнению, это специфический 
дискурс информационного сопровождения 
своих действий. Они выражают свои взгля-
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ды в конкретных терминах. Такой дискурс, 
по мнению исследователей, представляет 
собой «совокупность деструктивно-деви-
антных высказываний, характеризуемых 
насильственным диктатом, анонимностью, 
симулятивностью, использованием новояза, 
морально-амбивалентностью, интертексту-
альностью, выступающих в качестве управ-
ленческого инструмента устрашения людей, 
использующего скрытые значения, коды, ме-
тафоры и другие средства выражения языка, 
а также современные медиатехнологии для 
активного насильственного влияния на обще-
ственное сознание, в целях формирования 
определенной «террористической» картины 
мира и соответствующих знаний, убежде-
ний и поведения в социальном пространстве 
власти» [3, с. 225].

Не менее важно понять границы дискур-
са относительно экстремистских взглядов. В 
шведском языке есть метафора åsiktskorridor, 
означающая «коридор мнений», за пределы 
которого ты не можешь выйти [4]. Предполага-
ется, что некие словообразования, составля-
ющие основу экстремистского дискурса, очер-
чены, их употребление сразу маркируется и, в 
дальнейшем, табуируется. Но то, что кажется 
немыслимым к использованию в социальной 
коммуникации сейчас, может быть вполне до-
пустимым в ближайшем будущем. Так, русский 
мат, будучи обсценной (от лат. obscenus – не-
пристойный, распутный, безнравственный) 
лексикой, постепенно переходит из практик 
бытового употребления в широкодоступную (а 
не элитарную) литературно-художественную 
сферу, тем самым легитимизируя его. Вводя в 
оборот новые эвфемизмы, распространители 
идей экстремистской идеологии благоречиво 
заменяют ранее табуированные темы вполне 
себе допустимым дискурсом.

Пояснением подобных трансформаций 
может служить концепция «окна возможно-
стей дискурса» («окна Овертона»), введенная 
в оборот по имени Дж. Овертона. С ее помо-
щью можно понять, как устойчивые формы 
когнитивных образований (фреймов) могут 
преобразовываться от (кажущиеся) немыс-
лимого к действующей норме. В концепции 
Дж. Овертона преобразование перехода по-
казано как последовательный перевод упо-
требляемого контента от: а) немыслимого к 

б) радикальному; затем к в) приемлемому, 
от него через г) разумное и д) стандартное 
к е) действующей норме. Причем важным 
(фактически, ключевым) этапом указан пере-
вод дискурса от радикального к приемлемому. 
Происходит замена неприемлемых терминов 
эвфемизмами, которые уже не «режут» слух, 
а позволяют употреблять их в открытом дис-
курсе. Например, «смена режима» заменяет 
насильственное свержение легитимной вла-
сти; «силами национальной безопасности» 
обобщают откровенные неонацистские во-
оруженные формирования типа батальонов 
«Азов», «Донбасс»; незаконные вооруженные 
формирования (НВФ) – инсургентами (по-
встанцами), и пр.

Объекты информационных воздействий 
самые разные, но их «вес» по сравнению 
друг с другом не одинаков. По мнению А. Ка-
закова, наиболее очевидным направлением 
негативного информационного воздействия 
на сознание (российских граждан) заключа-
ется в «… дискредитации органов государ-
ственной власти в глазах населения страны, 
противопоставлении общества и государства, 
граждан – институтам государства и т.д.» [5, 
с. 109]. И, как отметил Д. Передня, «… в на-
стоящее время значительная часть граждан 
рассматривает органы правопорядка как не-
легитимную помеху на пути к их представле-
ниям о справедливости, благополучии, сво-
боде» [6, с. 153]. Это подтверждают и оценки 
гражданами эффективности специализиро-
ванных структур МВД России по противодей-
ствию экстремизму (табл. 1,2) [7]. Хотя обще-
ственное мнение волне позволяет усиление 
санкций государства, направленные против 
тех проявлений экстремизма (его идеологии), 
которые табуированы недавней историей (на-
цизм) (табл. 3) [8].

Распространение информации о факте 
экстремистской деятельности становится бо-
лее важной и определяющей задачей, чем 
сама акция. Общественный резонанс крат-
но усиливает изначально даже не «громкий» 
экстремистский акт, особенно если он будет 
(псевдо)социально-справедливой направлен-
ности (например, против органов власти). 
Цель подобных информационных акций – 
влияние на общественное мнение, а через 
него на власть.

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.4.19200
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Таблица 1
Скажите, знаете ли Вы точно, какие задачи и функции возложены на следующие мини-

стерства и ведомства, какими они обладают полномочиями (Департамент по противодей-
ствию экстремизму МВД РФ)?

(закрытый вопрос, один ответ)

Варианты ответов Числовые данные в процентах

Хорошо знаю задачи и функции этого ведомства 12

Имею только общее представление о задачах и 
функциях этого ведомства

37

Плохо представляю себе задачи и функции этого 
ведомства

43

Затрудняюсь ответить 8

Нет ответа 0

Итого 100

Таблица 2
Как, на Ваш взгляд, нижеперечисленные министерства и ведомства справляются с постав-

ленными перед ними задачами (Департамент по противодействию экстремизму МВД РФ)? 
(закрытый вопрос, один ответ)

Варианты ответов Числовые данные в процентах

Отлично 2

Хорошо 16

Удовлетворительно 27

Плохо 14

Затрудняюсь ответить 42

Итого 101

Таблица 3
Как Вы относитесь к следующим законопроектам, предложенным некоторыми рос-

сийскими политиками? Приравнять оправдание нацизма к политическому экстремизму 
и карать за него соответствующим образом?

(закрытый вопрос, один ответ)

Варианты ответов Числовые данные в процентах

Скорее поддерживаю 78

Скорее не поддерживаю 13

Затрудняюсь ответить 8

Итого 99

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.4.19200
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Именно достижения в сфере современных 
коммуникаций позволили экстремистам более 
эффективно распространять свою идеологию. 
Ее масштаб стал кратно несопоставим с пре-
дыдущими практиками, ориентированными на 
сравнительно небольшой круг лиц. Они эффек-
тивно использую социальные сети, привлекают 
для создания своего контента профессионалов. 
От примитивных текстовых посланий они переш-
ли к музыкальным (клиповым) произведениям.

Одним из направлений такого информаци-
онно-разрушающего воздействия являются ком-
пьютерные игры, исподволь расшатывающие 
действующие моральные нормы. Примером яв-
ляется игра Company of Heroes 2. Ее действия 
разворачивается в годы Великой Отечественной 
войны, где ярко отрицательными персонажами 
являются войска НКВД, занимавшиеся расстре-
лами бойцов РККА. Причем немецкие солдаты 
показаны как стойкие, героические персонажи, 
выполняющие свой воинский долг. Рейтинги этой 
игры довольно высоки: ряд профессиональных 
сайтов (напр., PC Gamer и Metacritic) присвоили 
этой игре в среднем 80 баллов из 100. Наличие 
мощной и эффектной графики, внимание к дета-
лям, агрессивный сюжет затмевает собой канву 
событий, не позволяет критически относиться к 
сюжетным событиям. Тем самым и происходит 
«ползучий» переход от немыслимого через ра-
дикальное к приемлемому. 

Однако проблема табуирования экстре-
мистского дискурса силами только государства 
в современном обществе не может быть успеш-
ной (если, конечно не идти по пути тоталитар-
ных государств). Противник слишком мелок, 
рассредоточен, ризомичен. Для противодей-
ствия такой силе необходим союзник, облада-
ющий как минимум такими же качествами. Для 
этого необходимо «сотрудничество государства 
с общественными и религиозными объединени-
ями, иными организациями, гражданами в про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
[9, ст. 2], т.е. работать в партнерстве со всеми, 
кто занимается данными проблемами. Важным 
направлением противодействия информаци-
онному воздействию идеологии экстремизма 
силами общественных объединений (и даже 
отдельных граждан) является активные на-
ступательные действия, контрэкстремистские 
дискурсивные технологии, при условии обеспе-
чения безопасности людей от вреда, причиня-

емого экстремизмом. Необходимо дать людям 
возможность использовать Интернет, чтобы 
самостоятельно вести борьбу с экстремистской 
идеологией в этой информационно-коммуника-
ционной сети. Одновременно с этим необходи-
мо работать с операторами социальных сетей, 
чтобы препятствовать распространению экс-
тремистских идей, блокируя их контент.

На современном этапе традиционные (и 
массовые) возможности распространения 
экстремистских идей еще могут (с некоторы-
ми исключениями) контролироваться вла-
стью. Программы дошкольного, среднего и 
высшего образования лицензируются (аккре-
дитуются) государственными органами; до-
пустимость употребления обсценной лексики 
мастерами культуры обосновывается; почти 
все электронные программы распростране-
ния информации имеют те же ограничения. 
Однако, как считает ряд исследователей, «… 
основным союзником экстремистов в процес-
се создания сенсации выступают, по мнению 
92,1 % респондентов, телевидение и Интер-
нет…» [10, с. 162]. Но используются они по 
разному: для деструктивного информацион-
ного воздействия терроризма более важна 
«картинка» (теле или видеосюжет); для рас-
пространения идей экстремизма, наоборот, 
превалирующее значение имеет текст.

Идеологии экстремизма в Интернет-про-
странстве необходимо противопоставить контр 
идеологию, оспаривая их ложные утверждения. 
Необходимо налаживать партнерские отношения 
с общественностью, создавая профессиональ-
ные группы из сочувствующих (желающих сотруд-
ничать) граждан. Противостоять распростране-
нию идей экстремизма готово множество людей 
и организаций, но их голос зачастую заглушается 
более организованными и целеориентированны-
ми действиями экстремистов. Необходимо опи-
раться на «формирователей» общественного 
мнения – блогеров и пр. Таким «группам сопро-
тивления» нужно помогать необходимыми ин-
формационно-техническими ресурсами.

Гражданские инициативы по борьбе с рас-
пространением экстремистской идеологии в на-
стоящее время приобретают все более организо-
ванные формы. Примером является организация, 
именуемая «Лига безопасного Интернета» (круп-
нейшая в России организация, созданная для про-
тиводействия распространению опасного контен-
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та во всемирной сети. Была учреждена в 2011 г. 
при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, Коми-
тета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин и 
детей.) [11]. Как заявлено на ее сайте, целью ее 
деятельности является «искоренение опасного 
контента путем самоорганизации профессио-
нального сообщества, участников Интернет-рын-
ка и рядовых пользователей», а одной из задач – 
помощь государственным структурам в «…борь-
бе с созданием и распространением опасного 
контента: … фашизма и экстремизма; экспертное 
участие в разработке законодательных инициа-
тив, направленных на ликвидацию опасного Ин-
тернет-контента». Основным ее боевым крылом 
являются так называемые «кибердружинники» 
– межрегиональное молодежное общественное 
движение, созданное Лигой безопасного Интерне-
та в 2011 г. Однако главной проблемой «Лиги без-
опасного Интернета» и ее дружины, по мнению 
Ю. Латова, является «отсутствие внятной идеоло-
гии противодействия экстремизму» [12, с. 35].

Но следует быть осторожными, предостав-
ляя активистам площадки для выступлений. 
Среди внешне лояльных граждан могут оказать-
ся агенты влияния (от лат. agens – действую-
щий: а) должностное лицо, либо лицо, пользу-
ющееся обществ, доверием и авторитетом, осу-
ществляющее систематическую деятельность 
по реализации целей политики иностранного 
государства; б) общественный деятель, про-
водящий политику какой-либо партии или ор-
ганизации в среде, не принадлежащей к этим 
структурам) [13] экстремизма. Экстремистские 
идеи могут распространяться под прикрытием 

благих мероприятий – сбор средств, привлече-
ние внимание к общественно значимым про-
блемам и пр. Выступления на инициированных 
государством форумах придаст их взглядам и 
идеям отблеск легитимности, хотя их убеждения 
и будут противоречить официальной позиции от-
носительно идей экстремизма. Тем более что к 
табуированию тем (проблем) нужно относиться 
предельно осторожно – иначе существует опас-
ность вывести из поля публичного дискурса не 
социально-опасный контент, а просто неприят-
ный (угрожающий) конкретным представителям 
истеблишмента (например, темы коррупции). По 
мнению Л. Ярмоленко, «… неумелые попытки 
установить барьеры для распространения экс-
тремистских материалов могут породить борьбу 
с «ветряными мельницами» и «охоту за ведьма-
ми», а экстремизм будет продолжать «цвести 
махровым цветом» угрожая общественной и го-
сударственной безопасности» [14, с. 207].

Примером может явиться практика призна-
ния материалов экстремистскими, реализую-
щаяся в России в настоящее время. Органом, 
правомочным принимать решения о включении 
в список Минюста России материалов, в которых 
содержатся экстремистские высказывания, в пе-
речень запрещенных, и последующее запреще-
ние их к обороту (хранение, распространение), 
является суд, и этот порядок недостаточен про-
зрачен. Отсутствие понятных критериев может 
привести к однобоко-субъективному суждению. 
В последнее время (начиная с 2012 г.) количе-
ство материалов, признанных экстремистскими, 
растет (подсчитано автором) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика включения материалов, признанных экстремистскими,
в список Минюста России (по состоянию на 20.03.2016)
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И нередко недостаточно компетентно под-
готовленное решение может принести об-
ратный эффект: возмущение этой ошибкой 
будет играть на руку экстремистам – ведь 
общественный резонанс может стать началом 
более серьезного конфликта. Под «нож» мо-
гут попасть тексты, имеющие исторический и 
культурный (религиозный) смысл. Примером 
может быть случаи с признанием районными 
судами Новороссийска (2013) и Южно-Саха-
линска (2015) переводов Корана на русский 
язык экстремистскими материалами. После 
возмущения, обсуждения этих частных слу-
чаем в традиционных СМИ и в блогосфере 
(наверняка и с участием экстремистов) были 
приняты поправки в закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», глася-
щие, что «… в целях обеспечения равного 
уважения к мировым традиционным религиям 
Федеральным законом установлено, что Би-
блия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие 
духовную основу христианства, ислама, иуда-
изма и буддизма, их содержание и цитаты из 
них не могут быть признаны экстремистскими 
материалами» [15]. Государство поправило 
свои ошибки, но текстов слишком много, и 
если рассчитывать только на дальнейшее ис-
правление ошибок, оно будет постоянно в по-
зиции обороны.

Необходимо выявлять и диагностировать 
каналы проникновения информационных 
угроз экстремистских идей путем так назы-
ваемого энтризма (от англ. entryism (англ.) – 
политическая тактика, посредством которой 
одна организация поощряет проникновение 
своих членов в другую организацию для вер-
бовки новых сторонников или полного захвата 
власти в этой организации обычно речь идет о 
тактике политических партий или о попытках 
воздействовать на государственные структу-
ры путем внедрения в них своих членов) [16]. 
Это может быть не только осознанная дея-
тельность субъектов информационно-про-
пагандистского воздействия, но и пассивных 
распространителей экстремистской идеоло-
гии – людей, некритически мыслящих, неза-
метно для себя подпавших по воздействие 
деструктивных идей. Они зачастую неосоз-
нанно становятся агентами влияния.

Внешне все может выглядеть вполне бла-
гопристойно – интересная дискуссия, обмен 

мнениями и пр. Но, формально находясь в 
легитимном поле, агенты влияния могут рас-
пространять свою идеологию. Необходимы 
конкретные технологии выявления, контрар-
гументации и общего контента подобных дис-
куссий. Полиции, гражданским органам госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния должны быть разработаны рекомендации, 
четко устанавливающие характер полномочий 
и обстоятельства, при которых они могут ис-
пользоваться. На местном уровне необходимо 
организовывать постоянные форумы, площад-
ки выражения мнений здорового большинства, 
увеличивать силу их воздействия. На них могут 
(должны) выступать представители власти (по-
лиции), чтобы дать людям услышать важную 
информацию от первых лиц. Многие вопросы 
так и не перейдут в группу нерешенных про-
блем, могущие стать информационным пово-
дом для появления экстремистских взглядов. 
Необходимо осуществлять не только анализ 
собранной информации, но и активно присут-
ствовать в информационном пространстве (в 
основном в сети Интернет). Для этого целесо-
образно создавать сервисы обратной связи, 
предоставляющие гражданам возможность 
сообщать о фактах распространения экстре-
мистских идей. 

Таким образом, первоначальным действи-
ем должна стать именно реакция в форме вы-
явления причин экстремистских проявлений, 
их дискурсивного оформления, и только затем 
«пресечение, раскрытие и расследование…» 
последствий экстремизма. В России граждане 
уже начинают объединяться в различные орга-
низации. На начальном этапе они, как правило, 
не поддерживают взаимодействие с правоохра-
нительными органами (полицией), занимаются 
самоуправством. Фактически они становиться 
самодеятельными «дружинниками», вигилан-
тами (от исп. vigilante – бдительный, зоркий), и 
довольно быстро проходят дистанцию от идей 
восстановления справедливости до конфлик-
та с законом, так как их действия, как правило, 
противоправны. На слуху такие движения как 
«Стопхам», «Общество синих ведерок», «Хрю-
ши против» и др. Они активно обмениваются 
информацией, имеют свои сайты (напр., https://
www.youtube.com/user/stopxamlive; http://хрюши.
рф). Отсутствие реакции со стороны правоох-
ранительных органов на их действия вызывают 
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у них двунаправленную реакцию: с одной сторо-
ны, формируется ощущение молчаливой под-
держки со стороны полиции и, в дальнейшем, 
чувство безнаказанности; с другой стороны, от-
сутствие поддержки со стороны сотрудников по-
лиции справедливых (по их мнению) действий 
вызывает у вигилантов протест против право-
охранительных органов. Этот протест аккумули-
руется и распространяется через Интернет, при-
влекая все больше сторонников. Конечно, вряд 
ли у нас дойдет до ситуации как в Мексике, где 
жители штата Мичоакан, возмущенные бездей-
ствием полиции в обеспечении их безопасности 
от местного преступного картеля «Тамплиеры», 
вооружились и стали с боями освобождать от 
преступников города, разоружая местную кор-
румпированную (по их мнению) членами карте-
ля полицию [17]. Но тенденции надо улавливать 
и вовремя на них реагировать. Время перехода 
от обвинений в бездействии правоохранитель-
ных органов на запросы населения в обеспече-
нии безопасной социальной среды к политиче-
ским обвинениям (лозунгам) может быть очень 
малым. Важно чтобы эти, по сути, полезные 
социальные движения вошли в рамки закона, и 
избавлялись от политических лозунгов.

Закономерным выводом из этого должно 
стать предположение о создании системы 
идентификации проявлений экстремистской 
идеологии, которая является именно угро-
зой, и отграничить ее от хоть и крайних, но 
вполне допустимых (терпимых) в информа-
ционном пространстве дискурсов. В противо-
действии распространению идеологии экс-

тремизма должны быть объединены усилия 
заинтересованных сторон: органов государ-
ственной власти (включая полицию), местно-
го самоуправления, общественных организа-
ций, образовательных учреждений, СМИ. В 
противодействие (борьбу) распространения 
экстремистских идей необходимо вовлекать 
и работодателей. Многие элементы розни на-
чинаются в трудовых коллективах, особенно с 
наличием иммигрантов из республик бывшего 
Советского Союза. Необходимо разбираться 
в технологиях работы экстремистов, их иде-
ологических взглядов и возможных послед-
ствий нанесенного ими вреда.

Активное участие в этой деятельности 
должны принимать ученые и научные сотруд-
ники образовательных и научно-исследова-
тельских учреждений, как ведомственно-си-
ловой принадлежности, так и гражданского 
сектора (в том числе негосударственного про-
филя). Необходимо вскрывать попытки про-
никновения экстремистов (их идей) в различ-
ные общественные организации: спортивные, 
благотворительные, культурные и др. Проти-
водействуя экстремистской идеологии, надо 
бросать вызов экстремистской пропаганде, не 
пропуская ни одного призыва (теория «нуле-
вой терпимости»), в режиме онлайн. Необхо-
димо налаживать партнерские отношения со 
всеми, кто выступает против идеологии экс-
тремизма. При этом надо опираться на воз-
можности не только государственных (муни-
ципальных) органов, но и общественных орга-
низаций и физических лиц.
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