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Введение

�Конфликты в ХХ в. стали основной причиной гибели 
людей: две мировые войны, локальные военные 
конфликты, тоталитарный режим, вооруженная 
борьба за власть, убийства. Медленное и 
неудержимое совершенствование и распространение 
оружия массового поражения, испытание ядерного 
оружия свидетельствуют о возрастании опасности 
войны с применением этого оружия. 
Внутриполитическая борьба может являться одним из 
факторов развития конфликтов большинства 
государств, такая борьба не редко оказывает 
значительное влияние на качество их деятельности и 
атмосферы в обществе в целом.



Факторы конфликтогенности межличностного 
взаимодействия

�  Население России захлестнула волна преступности, наркомании и 
алкоголизма. Родителям, занятым одной мыслью – как выжить, стало не до 
воспитания детей.
�  В крупных российских городах такие факторы как: отсутствие 
стабильности в социально-экономических условиях жизнедеятельности 
значительной части граждан, при явном имущественном неравенстве 
социальных слоев, резкое изменение информационного поля под 
воздействием средств массовой информации, в результате которого у 
граждан формируется состояние повышенной тревожности, ощущение 
постоянного дискомфорта влекут за собой увеличение числа психических 
заболеваний, которые становятся затем причинами депрессии и агрессии и 
являются благодатной почвой для продуцирования насилия.
�  Влияние средств массовой информации, например телевидение, 
возможно, является одним из основных источников бесконечных сериалов 
и фильмов об убийствах и терактах. Уже давно перестали подвергаться 
цензуре выражения актеров и ведущих телепрограмм, порнография 
становится все более доступна детям.



 
  При межличностном взаимодействии в социуме неизбежно возникают 
противоречия, но наличие противоречий еще не конфликт, конфликт 
возникает в результате интерпретации противоречий как конфликт. 
Противоречия не определяют конфликт, но из противоречий, осознанно 
или бессознательно, можно легко «сконструировать» конфликт, 
придавая противоречиям соответствующее значение
  В зависимости от того, как индивид воспринимает конфликт и 
интерпретирует поведение другого человека в конфликте, саму 
ситуацию в конфликте, свое поведение в конфликте, во многом зависит 
характер поведения участников в конфликте и исход конфликта в 
целом.
Конфликт, возможно, является причиной проявления экстремизма в 
обществе.  Экстремизм в своем проявлении может угрожать единству 
общества. Страх невозможности реализовать чувство «мы» в 
общественно-полезной деятельности, манипулирование сознанием, 
рост числа психических расстройств, вызывающих агрессивность, 
ощущение социальной бесперспективности, ограниченность 
культурного уровня, взаимная нетерпимость, поклонение 
материальным ценностям также являются факторами 
конфликтогенности в обществе.





Переживание террористической угрозы

�  В последние годы в России периодически происходят 
террористические акты, сопровождающиеся массовой 
гибелью людей. Директор ФСБ РФ Александр Бортников в 
докладе на заседании Национального 
антитеррористического комитета указал, что 80% 
террористических проявлений в стране приходится на 
Южный федеральный округ.
�  В связи с этим актуальным является изучение 
переживания террористической угрозы жителями Южного 
федерального округа. При этом особый интерес 
представляет Краснодарский край, где количество терактов 
не так велико, как, например, в Дагестане или в Чеченской 
республике, но близость к «горячим точкам» создает 
постоянную угрозу проявления терроризма. Именно 
поэтому целью нашего исследования является изучение 
переживания террористической угрозы жителями 
Краснодарского края.





�  В исследовании приняли участие 163 студента и 156 
школьников из Краснодара, Новороссийска и Сочи. Эти 
категории респондентов выбраны не случайно. Во-первых, 
молодежь является наиболее социально активной частью 
населения, а во-вторых, взгляды этих людей на жизнь и 
политическую ситуацию в стране находятся в стадии 
формирования и могут быть неоднозначны, чем 
представляют для нас интерес. При этом взгляды 
школьников в силу возраста предположительно окажутся 
более радикальными по сравнению с взглядами студентов.
�  Количество студентов и школьников в каждом из городов 
было примерно одинаково. Средний возраст студентов – 
18-21 год, средний возраст школьников – 15-17 лет. Среди 
студентов 131 девушка и 31 молодой человек. Среди 
школьников 95 девочек и 59 мальчиков. Не указали своей 
половой принадлежности один студент и два школьника.



�  В исследовании были использованы следующие 
методики:
�  1. Методика «Незаконченные предложения», 
касающаяся феномена терроризма и проблем 
безопасности;
�  2. Методика «Суждения», содержащая десять вопросов 
о терроризме и связанных с ним явлениях с двумя 
вариантами ответов в каждом.
�  В соответствии с целью нашего исследования из 
методики «Незаконченные предложения» нами были 
выбраны пункты «Когда я узнаю о террористическом 
акте…», «Больше всего я боюсь...», «Когда я нахожусь в 
толпе…» и «Места большого скопления людей…».



�  Анализ пункта «Когда я узнаю о террористическом акте…» 
показал, что 19% студентов и 9% школьников из Краснодарского 
края при сообщении о теракте испытывают страх. При этом 
студенты в 7% случаев указывали на появление ужаса, а 
школьники в 6,5% случаев сообщали об испуге и панике, 
охватывающих их, когда они узнают о террористическом акте.
�  Также в результате анализа этого пункта было выявлено, что 
достаточно часто и студенты (43%), и школьники (53%) 
продолжали предложение «Когда я узнаю о террористическом 
акте…» так, как будто находятся в ситуации теракта или теракт 
происходит где-то рядом с ними. Самым популярным ответом на 
это незаконченное предложение как среди студентов (14%), так и 
среди школьников (28%) был ответ «Сообщу в 
правоохранительные органы».
�  Этот факт представляется нам особенно интересным в плане 
изучения отношения общества к террористическим актам, 
поскольку показывает большую включенность этих людей в 
ситуацию теракта. В дальнейших исследованиях мы планируем 
сравнить этот показатель с показателями жителей районов, где 
существует меньшая угроза терактов.



  В результате анализа пункта «Больше всего я боюсь…» было 
выявлено, что ответы на него связаны с терроризмом у 53% 
опрошенных студентов и 34% школьников. При этом, 
представительницы женского пола, как среди студентов (56,5%), 
так и среди школьников (34%) боятся терактов сильнее по 
сравнению с представителями мужского пола (42% случаев среди 
студентов и в 32% случаев среди школьников). Самым типичным 
ответом как среди студентов (37%), так и среди школьников 
(26%) был ответ «Боюсь, что я или мои близкие станут жертвами 
теракта».

  Анализ пункта «Когда я нахожусь в толпе…» показал, что 66% 
студентов и 56% школьников, находясь в толпе, испытывают 
дискомфорт, внимательно относятся к подозрительным людям и 
бесхозным предметам. Наиболее типичными ответами на этот 
пункт среди студентов (36%) и среди школьников (22%) был 
ответ «Проявляю осмотрительность». При этом 3% студентов и 
4% школьников прямо указали, что, находясь в толпе, опасаются 
терактов.



В ответе на пункт «Места большого скопления людей…» 30% 
студентов и 13% школьников назвали эти места потенциально 
опасными, при этом 29% студентов и 17% школьников прямо 

указали на места большого скопления людей как наиболее 
вероятные для совершения терактов. Наиболее типичными 

ответами на этот пункт как среди студентов, так и среди 
школьников были ответы: «Места большого скопления людей 

опасны» и «Места большого скопления людей – потенциальные 
места для совершения теракта».



Заключение

�  Таким образом, полученные в ходе пилотажного 
исследования результаты заставляют нас продолжать 
работу в выбранном направлении, в котором мы видим 
следующие возможные приоритеты исследования и 
анализа. Так, необходимо провести более масштабное 
исследование социальных представлений (на разных 
социальных группах и с большим количеством 
респондентов), а также провести контент-анализ сайтов и 
литературы экстремисткой направленности для выявления 
характера их самопрезентаций и образа экстремизма у 
самих деятелей данных организаций. Возможен также 
анализ образа экстремизма посредством контент-анализа 
соответствующих публикаций в официальных СМИ для 
определения его возможного влияния на массовое 
сознание.




