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Согласно основным приемам и положениям методики преподавания русского языка как 

иностранного, процесс формирования и обучение монологическому высказыванию 

иностранных студентов необходимо осуществлять последовательно, поэтапно услож-

няя лексико-грамматический и речевой материал. 

Заключение 

Проанализировав научно-методическую литературу и исследовав процесс обуче-

ния иностранных студентов устной монологической речи, можно сделать вывод, что 

использование научно-популярных и собственно научных текстов повышает интерес к 

изучению иностранного языка. В ходе обучения монологической речи применяют чет-

кую алгоритмизацию учебных действий. Учитывая все вышеизложенное, можно выде-

лить основные этапы обучения иностранных студентов-медиков видам и формам уст-

ной монологической речи: 1) воспроизведение прослушанных или прочитанных науч-

но-популярных и собственно научных текстов по специальности; 2) повторение и усво-

ение специфики языкового материала; 3) становление навыков и умений использования 

языкового материала; 4) совершенствование обучения устному общению в целом: 

аудирование или чтение => понимание => запоминание => воспроизведение; 5) разви-

тие навыков самостоятельного репродуцирования монологического высказывания, 6) уме-

ние пользоваться литературой по специальности. 
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Введение 

В XXI в. терроризм принял беспрецедентный размах, отрицательно воздействуя на 

развитие как отдельных государств, так и международного сообщества в целом, стал 

одним из самых опасных вызовов международной безопасности, превратился в гло-

бальную проблему, взят на вооружение целыми государствами. 

Цель 

Рассмотреть причины возникновения и развития терроризма, как одну из опасных 

угроз развития современного общества. 

Основная часть 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова терроризм определяется как 

«политика и практика террора — устрашения своих политических противников, выра-

жающегося в физическом насилии вплоть до уничтожения, или в жестоком запугива-
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нии населения» [2]. Таким образом, характерной особенностью терроризма является 

опора на силу в достижении своих целей — запугать население и посеять панику. 

К основным причинам развития современного терроризма относят: 

• обострение противоречий в политической, экономической, социальной, идеоло-

гической, этнонациональной и правовой сферах; 

• нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для 

большинства общества системой уклада общественной жизни и стремление в получе-

ний преимуществ путем насилия; 

• использование террористических методов отдельными лицами, организациями, 

государствами для достижения политических, экономических и социальных целей [3]. 

Терроризм, к сожалению, имеет тенденцию к динамичному развитию и для этого 

существуют определенные условия возникновения современного терроризма. 

Первое условие возникновения терроризма — формирование информационного 

общества. В своих современных формах терроризм возникает в Европе в XIX в. с раз-

витием прессы. Чем мощнее становятся средства массовой информации, чем выше их 

роль в формировании общественных настроений — тем шире волна терроризма. 

Второе условие возникновения терроризма — развитие технологической среды че-

ловеческого существования. По мере развития научного и технического прогресса, техно-

генная среда становится все более сложной и уязвимой. Развитие техники дает человеку 

возможность точечно разрушать социальную, технологическую и природную среду. 

Третье условие возникновения терроризма — размывание традиционного общества 

и формирование общества модернизированного, ориентированного на либеральные 

ценности. Либеральные ценности и идеи дают представление о гарантии человеческой 

жизни и ответственности власти перед гражданами. Теракты громогласно возвещают о 

том, что власть не способна гарантировать жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, 

следовательно, ответственна за это.  

Четвертое условие возникновения терроризма — реальные проблемы, возникаю-

щие в ходе исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение — поли-

тическое, культурное, социальное. Самые частые основания терроризма — сепаратизм 

и национально-освободительные движения, а также религиозные, этнические, идеоло-

гические конфликты [3]. 

Терроризм — это событие, в котором всегда участвуют три взаимосвязанные группы: 

1. Террористы. В конце XX в. терроризм стал многоликим. Организаторами терак-

тов в настоящее время может быть широкий круг лиц: экстремистские организации, 

преступники-одиночки, психически больные лица, отдельные религиозные сообщества 

и целые государства. 

2. Жертвы. В качестве жертв террористами зачастую выбираются мирные жители, 

а также экономические объекты. При этом некоторые теракты имеют узконаправлен-

ный характер выбора жертв (только убийство), другие — более широкий спектр (раз-

рушение зданий, гибель людей, обездоленность оставшихся в живых). 

3. Целевая группа. Это те личности, против которых направлена (нацелена) в ко-

нечном итоге акция террора, и чаще всего это правители государств, руководящий со-

став структур власти и экономических объектов, владельцы материальных средств. 

Географические рамки террористической активности сегодня не имеют границ и 

приобретают международный характер, угрожая развитию современной цивилизации. 

Российский политолог Л. А. Моджорян подчеркивает, что современный терроризм ста-

новится международным когда: 

1) как террорист, так и жертвы терроризма являются гражданами одного и того же гос-

ударства или разных государств, но преступление совершено за пределами этих государств; 
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2) террористический акт направлен против лиц, пользующихся международной 

защитой; 

3) подготовка к террористическому акту ведется в одном государстве, а осуществ-

ляется в другом;  

4) совершив террористический акт в одном государстве, террорист укрывается в 

другом и встает вопрос о его выдаче [1]. 

Если раньше террористы действовали методом индивидуального террора, убивая 

политических и государственных деятелей, то первичными объектами атак современ-

ных террористов все чаще становятся не защищенные мирные жители. Иногда это еди-

ницы, но могут быть сотни и даже тысячи людей. 
Для разработки и реализации эффективных методов борьбы с международным 

терроризмом необходимо знание природы и следующих характерных особенностей его 
возникновения и проявлений: 

• место совершения террористического акта трудно, порой невозможно предусмот-
реть, но преступниками оно выбирается с учетом достижения максимального эффекта; 

• личность террориста заранее чаще не известна (и может остаться неизвестной не 
только в случае его бегства, но и при самоубийстве); 

• терроризм развивается в международном масштабе, и поэтому объектами нападения 
террористов могут быть люди, здания и сооружения, находящиеся не только на территории 
страны, против которой ведется террористическая атака, но и в других государствах. 

Из этого следует, по меньшей мере, два вывода: 
1) борьба с терроризмом должна быть комплексной (с выявлением лиц и групп 

террористической направленности, разрушением международных связей террористов, 
заблаговременной информацией о готовящихся террористических актах и их пресече-
нии, задержанием виновных и преданием их суду); 

2) ввиду неопределенности места, времени и личности исполнителя террористиче-
ского акта основное внимание должно быть сосредоточено на своевременном выявле-
нии возможных объектов (целей) нападения и применяемых им средств. 

Очевидно, что противодействие терроризму становится в XXI в. одной из основ-
ных задач обеспечения национальной безопасности для любой страны вне зависимости 
от ее географического положения, размеров территории, численности населения, эко-
номического состояния. 

Заключение 
Современный терроризм является индикатором кризисных процессов. Это — ава-

рийный канал обратной связи между обществом и властью, между отдельной частью 
общества и обществом в целом. Он свидетельствует об остром неблагополучии в неко-
торой зоне социального пространства. В этом отношении терроризм не имеет чисто си-
лового, полицейского решения. Локализация и подавление террористов — лишь часть 
борьбы с этим злом. Другая часть, являющаяся основной и единственно перспективной, 
предполагает политические, социальные и культурные преобразования, которые сни-
мают основания для радикализации общества и обращения к терроризму. Реализация 
такого рода преобразований возможна только при наличии развитого гражданского 
общества и правового государства не только в отдельно взятой стране, а в глобальном 
или хотя бы континентальном масштабе. 
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