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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Все большее число людей в мире 

сталкивается с проявлением экстремизма и терроризма в различных сферах 

жизни общества: политика, спорт, религия, образование, культура и 

экономика. К этим проявлениям относят радикально настроенные 

политические движения, группы футбольных фанатов, религиозные и 

террористические «группировки».  

 На сегодняшний день более остро обозначена проблема экстремизма и 

терроризма во многих странах мира, которая носит религиозный характер. 
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Религиозный экстремизм и терроризм – это религиозно мотивированная или 

религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное 

изменение государственного строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.  

По данным СМИ и  исследователей от 50-80% экстремистских и 

террористических организаций составляет молодежь в возрасте от 17 до 28 

лет. Причиной этому служат социально-экономические проблемы, высокий 

уровень безработицы и низкий уровень жизни некоторых слоев населения. 

Лидеры террористических группировок обладают умением манипулировать 

сознанием других, подменять жизненные ценности. Идеология религиозного 

терроризма привлекает религиозноориентрованные слои общества. Исходя из 

этого, становится очевидным, что экстремизм и терроризм сегодня набирают 

обороты, втягивая в свою деятельность все больше и больше народа, что 

подрывает жизненные устои современного общества. 

Исследователи выделяют различные типы личности террористов, 

раскрывающие их психологические особенности, религиозную 

направленность, социальную устроенность.  Но при этом общество зачастую 

остается за пределами истинных представлений о террористах и терроризме в 

целом, люди трактуют образ террориста, исходя из сведений, 

предоставляемых СМИ. Искаженность их представлений о мотивах 

вступления в религиозные террористические группировки и мнимой 

значимости в них каждого представителя приводит к втягиванию все 

большего числа молодых людей в свои преступные структуры, чем и 

определяется актуальность выбранной тематики.  

Цель исследования: выяснить специфику представлений светской и 

религиозной молодежи о террористах. 

Объект исследования: экстремизм и терроризм как мировая проблема 

Предмет исследования: образ террориста в представлении светской и 

религиозной молодежи 
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Задачи исследования:  

1. Раскрыть понятие экстремизма и терроризма в отечественной и 

зарубежной научной литературе; 

2. Проанализировать различные проявления и виды экстремизма и 

терроризма; 

3. Раскрыть понятие «религиозный терроризм» и террорист; 

4. Выявить специфику представлений светской и религиозной 

молодежи о террористах 

Гипотеза исследования: 

Мы предполагаем, что представления о террористах у религиозной 

молодежи будут иметь содержательные отличия, связанные с религиозной 

направленностью. 

Методы исследования: 

Теоретический анализ литературы; анкетирование; сравнительный 

анализ; контент-анализ; статистический метод. 

Научная новизна исследовательской работы заключается в попытке 

обобщить мнения о терроризме и террористах различных ученых и 

специалистов, занимающихся данной проблемой. А также результаты 

эмпирического исследования позволяют сделать акцент на специфике 

представлений молодежи, как светской, так и религиозной, о проблеме 

терроризма и террористах, что обогащает имеющийся научный задел в 

данной сфере. 

Структура работы состоит из содержания, введения, двух глав, 

включающие в себя семь параграфов, заключения, выводов и списка 

литературы. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были отражены на студенческой итоговой 

конференции КФУ (2015г.), IX Международной зимней школы по 

психологии состояний (2015г.) и на Первой Международной научной школе 
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«Психология девиантного поведения: междисциплинарные исследования и 

практика» (2016г.). Результаты были опубликованы в сборниках:  

Артищев А.А. Проявление экстремизма в среде футбольных фанатов 

России // Психология психических состояний: сборник материалов по итогам 

IX Международной зимней школы по психологии состояний, 26-27 февраля – 

Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2015.– Вып.5. – C. 33-35 

Артищев А.А., Артищева Л.В. Образ террориста в сознании молодежи / 

А.А. Артищев, Л.В. Артищева // сборник научных трудов Первой 

международной научной школы «Психология девиантного поведения: 

междисциплинарные исследования и практика», 26-27 мая 2016г. / Под ред. 

А.И. Ахметзяновой. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2016. – С.12-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

§1.1. Понятие «экстремизм» и «терроризм» в отечественной и 

зарубежной научной литературе 

 

 «Экстремизм (лат. extremus – крайний) приверженность к крайним 

взглядам, мерам и действиям. В дословном понимании, есть ни что иное, как 
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крайнее проявление чего-либо – действий, высказываний, взглядов и т.п.»
1
. 

Идеология экстремизма с помощью лозунгов и призывов, обращаясь к 

низменным чувствам человека, создает образ врага в лице инакомыслящих.  

Выделяют следующие виды экстремизма: политический, религиозный,  

расово-националистический и т.п. 

«Политический экстремизм – это осуществление политики крайними 

методами»
2
.  Крайняя степень политического экстремизма представляет 

собой терроризм – это провоцирование, систематическое устрашение, 

дестабилизация общества насилием. К ним мы можем отнести все 

террористические акты, получившие широкий мировой резонанс. 

«Религиозный экстремизм – это религиозно мотивированная или 

религиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное 

изменение государственного строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства». 

Данный вид экстремизма характеризуется фанатизмом, т.к. для достижения 

идеологических или политических целей оправдывает насильственное 

лишение человека жизни
3
. 

«Расово-националистический экстремизм – это проявление крайних 

взглядов в сфере и по поводу взаимного сосуществования различных этносов 

и рас. Одним из составляющих объекта указанных посягательств являются 

именно этносы во всем их разнообразии, а не нации, как часто отмечается в 

публицистических, научных и других источниках»
4
. 

                                                 
1
Политическая наука: Словарь-справочник. / сост. проф. пол. наук Санжаревский И.И., 

2010. – С. 409-411 
2
Там же 

3
Наматов Н. Религиозный экстремизм в центральной Азии //  CA&CC Press AB: 

Издательский дом (Швеция) [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.ca-c.org/datarus/namatov.shtml (дата обращения: 06.03.2015). 
4
Экстремизм - это... Причины, проявления, виды и понятие экстремизма. Методы борьбы 

и профилактики экстремизма [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-

ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma (дата обращения: 24.12.2016). 

http://www.ca-c.org/datarus/namatov.shtml
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
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Экстремизм порождает разные факторы экономических кризисов, 

падение уровня жизни людей, неспособность политических структур 

объективно решать проблемы и вопросы общества, политические амбиции их 

лидеров, подавление властями инакомыслия и оппозиции, национальный  и 

расовый гнет и др.
1
 

Экстремизм – это неприятие имеющихся норм, правил, законов. 

Экстремизм выступает против существующих социальных институтов, 

структур, нарушая их стабильность для достижения собственных целей, 

делая это преимущественно силовыми методами. Экстремизм – это 

преступление, но не всякое преступление можно считать экстремизмом. Хотя  

оно так же считается антисоциальным явлением, как и экстремизм. 

Преступники в основном стремятся к власти или материальным благам, а 

экстремисты отстаивают свои религиозные, политические или расовые 

убеждения, что тоже не исключает стремления к материальному
2
. 

 Различные экстремистские и преступные объединения могут 

различаться по названию, уровню организации, численности, характеру 

структуры и направленности действия. Для дифференциации экстремизма и 

преступности важно дать правильную оценку их специфики. Как правило, 

преступления экстремистской направленности совершаются сложившейся 

крупной организацией, преследующей собственные цели и имеющей 

собственную базу ресурсов. Их деятельность реализуется  параллельно с 

экономическими, политическими или социальными событиям
3
. 

Экстремизм уже существует давно, как только появилось 

организованное общество. В разные временные периоды оно представлялось 

                                                 
1
Политическая наука: Словарь-справочник. / сост. проф. пол. наук Санжаревский И.И., 

2010 – С. 128-129 
2
Экстремизм - это... Причины, проявления, виды и понятие экстремизма. Методы борьбы 

и профилактики экстремизма [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-

ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma (дата обращения: 24.12.2016). 
 
3
Граник В. В. Характеристика экстремистской среды националистическо-расистской 

направленности / В. В. Граник // Российский следователь, 2013. – № 8. – С. 40-42. 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
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по-разному. Например, в Античной Греции экстремизм представлялся 

нетерпимостью к другим народам. Это заметно в произведениях их 

философов Платона и Аристотеля. Они неуважительно относились к 

соседним народам, называя их «barbarus», т.е. варварами. Римляне же 

употребляли это слово, называя все народы неримского и негреческого 

происхождения. И в Древнем Китае замечается такая же тенденция, там  

считали соседей дикарями и называли их «еде» («карлики» и «собаки») или 

«сии» («четверка варваров»)
1
. 

Основу экстремизма составляют маргинальные слои общества, 

представители религиозно-националистических  движений, и недовольная 

существующим порядком часть студенчества и интеллигенции, некоторые 

группы военных. В результате демократических преобразований 

провозгласили свободу совести. Однако свобода совести представляет собой 

свободу граждан в современном правовом государстве, ее толкование как 

вседозволенности религиозных  объединений, позволило создать в обществе 

условия для появления экстремистских идеологий
2
. 

Наиболее опаснейшим преступлением на сегодняшний день является 

терроризм, как одна из форм экстремизма. Необходимо отметить, что 25 

июля 2002 г. был принят ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», где перечисляются различные проявления экстремизма. То 

есть на законодательном уровне понятие «экстремистская деятельность» 

включает в себя «террористическую деятельность», поэтому можно говорить 

о том, что понятие экстремизм шире понятия терроризма
3
. 

                                                 
1
 Экстремизм - это... Причины, проявления, виды и понятие экстремизма. Методы борьбы 

и профилактики экстремизма [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-

ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma (дата обращения: 24.12.2016). 
2Там же 
3
О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 27 июня 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 

июля 2002 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации от 29 июля 2002 г. № 30. ст. 3031. 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
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Терроризм опасен тем, что их деятельность провоцирует органы власти 

на дискриминацию по религиозным,  национальным или расовым признакам, 

что способствует нарушению прав человека. «Принимая меры по борьбе с 

терроризмом, ни в коем случае не прибегать к дискриминационным мерам на 

основе расы, цвета кожи, происхождения или национальной или этнической 

принадлежности»
1
.  

По мнению некоторых ученых, термин «террор» появился в Римской 

империи в период правления диктатора Суллы, другие считают, что автор 

данного термина французский мыслитель Ш. Монтескье
2
. 

А.Р. Бахтеева считает, что понятия «террор» ввел Аристотель. Он так 

обозначал особый тип ужаса, который овладевает зрителями трагедии в 

греческом театре
3
. Отметим, что исторически террор существовал в 

различном понимании и интерпретации, но лишь в конце ХХ века терроризм 

стал расцениваться, как глобальная угроза цивилизации
4
. 

С точки зрения А.В. Никитина «терроризм – это социальное явление, 

проявляющееся как крайняя реакция на кризис в обществе со стороны 

субъектов, не обладающими властными полномочиями, с целью давления на 

властные структуры путем использования метода применения насилия либо 

угрозы его применения в отношении третьих лиц, для запугивания населения 

либо его отдельных групп, для достижения своих националистических, 

религиозных, идеологических целей»
5
. 

С.В. Дашкова и Е.В. Карчагин отмечают, что «терроризм – явление 

многоликое и поликаузальное, в основе которого лежит целый комплекс 

                                                 
1
Заявление Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации (2002 г., 

март). 
2
История политических и правовых учений / под общ. ред. О.В. Мартышина. – М., 2007. –

С. 362-364.   

Яковлев А. Ю. И вновь о терроризме: еще одна попытка найти его дефиницию / А.Ю. 

Яковлев // Социально- гуманитарные знания, 2012. - № 4. - С. 118 – 119. 
3
Бахтеева А.Р. Политический терроризм как социальное явление современности: дис. … 

канд. социолог. наук / А.Р. Бахтеева – Москва, 2010. – С. 102-104. 
4
Шестаков В. Террор – мировая война / В. Шестаков. - Москва, 2003. – С. 96-97. 

5
Никитин А.В. Терроризм как форма девиантного поведения (криминологический аспект): 

дис. … канд. юрид. наук / А.В. Никитин. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 34-37. 
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причин, социальных противоречий»
1
. То есть терроризм захватывает 

широкий спектр проявлений человеческой жизнедеятельности.  

Терроризм является результатом обострения социальных противоречий 

(столкновение классов, наций, социальных групп, институтов, государств и 

т.п.), обусловленный противоположностью или существенным различием их 

интенций, установок, интересов, целей, ценностей, тенденций развития
2
. 

В основном терроризм носит политический характер, но также 

выделяют и религиозный терроризм. Религиозный терроризм – одна из 

глобальных проблем современности, его происхождение связано с 

политическими, экономическими, социальными и религиозными 

процессами
3
. 

С.И. Илларионов считает: «Тот, кто не хочет ликвидировать причины, 

объективно порождающие терроризм, неизбежно обречен на безуспешную и 

безнадежную борьбу с его последствиями»
4
. Отсюда следует, что борьба с 

терроризмом должна начинаться с его истоков, т.е. с причин. 

Таким образом, проявление экстремизма и терроризма встречается во 

многих странах в тех или иных формах, зачастую завуалировано под 

движение за справедливость, за отстаивание общественно значимых позиций, 

под борьбу за чистоту нации и прочее. 

 

§1.2. Проявление экстремизма  и терроризма в странах мира 

  

                                                 
1
Дашкова С.В., Карчагин, Е.В. Идея справедливости в терроризме/ С.В. Дашкова, Е.В. 

Корчагин // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –  Тамбов: Грамота, 2013. 

- № 8 (34): в 2-х ч. Ч. I. - C. 70-74. 
2
Там же 

3
Дринова Е.М. Религиозный терроризм как атрибут политической религии / Е.М. Дринова 

// Философия права, 2010. - №3 – С.98-102. 
4
Илларионов С.И. Террор и антитеррор в современном мироустройстве / С.И. Илларионов. 

– М.: РИЦ «ПрофЭко», 2003. – С. 208-211. 
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 В предыдущем параграфе мы рассмотрели понятие и виды 

экстремизма, а также коснулись темы терроризма. Теперь проанализируем 

проявление экстремизма и терроризма в различных странах.  

 В СССР в конце 70-х – начало 80-х возникает новое явление, связанное 

с музыкальными группами. Оно берет начало из США, где там так 

называемые хиппи проявляли себя мощной силой во время борьбы с 

ретроградами и консерваторами. В отличии от американских «детей цветов», 

советские хиппи пытались бороться против коммунистической репрессивной 

системы. Данное движение стало родоначальником всех последующих 

молодежных движений
1
. 

 В конце XX в. начинается новая волна экстремистской и 

террористической преступности. Этому способствовало множество 

факторов: разрушение правоохранительных структур, непрофессиональная 

компетентность сотрудников правоохранительных органов, дезориентация 

общества, выход на волю многих преступников, развал СССР, упадок 

экономики и др. Сразу же преступные сообщества стали набирать обороты и 

наряду с ними начали появляться молодежные движения: металлисты, 

рэперы, анархисты и т.п. Сразу же расцвел и религиозно-политический 

экстремизм. Его начали представлять исламские террористические 

группировки, после чего произошла война в Чечне, что в своем роде еще 

более усугубило ситуацию. В России начали появляться националистические 

группировки экстремистского толка: скинхеды, националисты и т.п. 

Появляется новое движение по борьбе с экстремизмом фашистского толка 

«Антифа». И  в среде футбольных фанатов организуются группировки 

«ультрас» и «фирмы». Идеологию и принципы позаимствовали из Англии. 

Полиция была неконкурентоспособной бороться с организованной 

                                                 
1
 Экстремизм - это... Причины, проявления, виды и понятие экстремизма. Методы борьбы 

и профилактики экстремизма [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-

ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma (дата обращения: 24.12.2016). 

 
 

http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
http://fb.ru/article/141968/ekstremizm---eto-prichinyi-proyavleniya-vidyi-i-ponyatie-ekstremizma-metodyi-borbyi-i-profilaktiki-ekstremizma
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преступность, т.к. ОПС и ОПГ имели хорошее вооружение и техническое 

оснащение. Причины такого масштабного проявления бандитизма и 

экстремизма в 90-х годах связаны с политическими, экономическими, 

социальными и военными потрясениями. 

В XXI в. ситуация сильно меняется, власть смогла усмирить бандитизм 

и начала предпринимать меры по борьбе с экстремизмом, в основном с 

религиозно-политическим экстремизмом и особенно исламских течений. Но 

в XXI в. свободно шагнули экстремистские группировки славянского толка 

(скинхеды, «Антифа», националисты и т.п.). Борьба с экстремизмом со 

стороны органов власти больше касалась исламских террористических 

организаций, поэтому такие движения как «ультрас» начали набирать 

обороты. Образуются разнообразные оппозиционные движения, из-за 

кризиса политической идеологии, идеями которых является привлечь 

внимание общественности к социальным проблемам. В ответ на это 

создаются провластные организации. 

Проявления экстремизма и терроризма отмечаются не только в 

Восточных странах и России, но и в странах Европы и США
1
.  

Проблема экстремизма и терроризма вышла на глобальный уровень, 

охватывая экономически и политически ведущие страны. Так, например, в 

США процветает расизм, шовинизм, этническая дискриминация и 

антисемитизм.  

В Европейских странах наблюдается рост расизма, отмечается  

конфликтность между этническим большинством и меньшинством. По 

                                                 
1
Бокарев С.Н. Религиозный экстремизм в современной России: социально-философский 

аспект / С.Н. Бокарев // Проблемы противодействия экстремизму в Российской 

Федерации: Сборник материалов «круглого стола» 28 апреля 2005 года. — М., 2005. — С. 

9-13. 

Бокарев С. Н. Экстремизм в современной России: социально-философский аспект / С. Н. 

Бокарев // Труды Академии МВД России. — М.: Академия МВД России, 2008. — № 2. 
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данным Европейского центра по мониторингу расизма и ксенофобии число 

антисемитских преступлений с 2001 по 2007 года увеличилось (Рис.1)
1
. 

 

 

Рисунок  1 

Количество преступлений на почве антисемитизма с 2001 по 2007 гг. 

  

По рисунку 1 мы видим, что наибольший процент преступлений 

антисемитской направленности отмечен во Франции (47,6%). Близкие 

значения имеют страны: Великобритания (12,1%) и Нидерланды (11,7%).  

Редкие случаи преступлений данного толка встречаются в Швеции (2%) и 

Германии (0,4%). 

Европейский центр по мониторингу расизма и ксенофобии также 

провел исследования и выявил процентное число жертв насилия от 

экстремистов (Рис.2)
2
. 

Данные рисунка 2 показывают, что наиболее часто подвергаются 

насилию цыгане и выходцы из стран Африки к югу от Сахары (22%, из них 

18% страдает от расизма). Также выделим, что общий процент жертв из 

числа североафриканцев, турков, уроженцев Центральной Европы и русских 

                                                 
1
Винклер Б. - Директор Европейского центра по мониторингу расизма и ксенофобии 

[Электронный ресурс] / Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://base.ijc.ru/basesite/site.aspx?SECTIONID =10086&IID=239004#(дата обращения: 

24.10.2016). 
2
Там же 

47,6% 

12,1% 11,7% 

2% 0,4% 

Франция   Великобритания  Нидерланды Швеция Германия 

http://base.ijc.ru/basesite/site.aspx?SECTIONID%20=10086&IID=239004
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варьируют от 9 до 15% и по расовым мотивам – от 5 до 9 %. Меньше всего 

страдают уроженцы бывшей Югославии (6 и 3%). 

 

Рисунок  2 

Национальный состав жертв экстремизма в странах ЕС с 2001–2007 гг. 

 

Итак, мы рассмотрели проявления экстремизма и терроризма во многих 

странах, проанализировали статистические данные, которые демонстрируют 

тот факт, что экстремизм и терроризм набирают все большие обороты, 

охватывает различные слои населения и имеет молодой возраст. Экстремизм 

и терроризм в странах ЕС, США и России не всегда имеют религиозный 

характер. 

Таким образом, противодействие на государственном уровне, в 

частности, деятельности экстремистских организаций, исповедующих 

фашизм, расизм, антисемитизм и шовинизм, должно быть признано одним из 

важнейших направлений профилактики экстремизма во многих странах. 

 

 

§1.3. Религиозный экстремизм и терроризм  в странах мира 

  

На сегодняшний день ислам является самой быстро развивающейся и 

растущей религией, причиной чему служит высокая требовательность к 
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нравственности. В исламе более почитается наука, нежели материальные 

ценности. Примером служат хадисы Пророка, которые были образцами 

распространения науки и почтения к ней
1
. 

 Ислам в мире стал второй по величине религией, которое имеет 

огромное количество сторонников и последователей. Но при этом есть 

аспекты, вызывающие протесты и недовольства как внутри самой религии, 

так и в отношении других религиозных общин. Требования исламских 

учений состоит в том, чтобы неукоснительно следовать идеям Корана и 

хадисам
2
. 

 Такая безоговорочная вера в рай и ад, в загробную жизнь, которые 

провозглашаются в исламе («А у тех, которые убиты на пути Аллаха,- 

говорится в суре "Мухаммад",- никогда Он не собьет с пути их деяний: Он 

поведет их и сохранит в порядке их состояние и введет их в рай, который Он 

дал им узнать»), приводит к религиозному фанатизму
3
. 

На сегодняшний день более остро обозначена проблема экстремизма в 

исламских странах. Исламский экстремизм представляет собой социально-

политическое явление, которое характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Широта распространения. Почти везде, где есть мусульманские 

общины, наблюдается рост исламской политической активности, 

охватывающая промежуточные и высшие слои общества;  

2. Транснациональный характер. Стирание национальных границ 

исламскими «группировками» экстремистского толка; 

                                                 
1
Абул Ала Маудиди. Понимающему Ислам / Абул Ала Маудиди, - М., 2002. – С.21-23.  

2
Жданов Н.В., Игнатенко, А.А. Ислам на пороге ХХI века / Н.В. Жданов, А.А. Игнатенко. 

- М.: Политиздат, 1989. - С. 4-8. 

Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока (идейный аспект) / З.И. 

Левин. - М.: Наука, 1988. – С. 115-117. 
3
Дзадзиев А. Нет ваххабизму / А. Дзадзиев // Бюллетень сети этнологического 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. - 1998. - № 22. - С. 32-39. 
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3. Неоднородность и полицентризм. Отсутствие единого руководящего 

центра и соперничество между различными исламскими экстремистскими 

течениями; 

4. Устойчивость. Исламский экстремизм легко адаптируется к различным 

социально-политическим условиям. 

В нынешнее время ислам разделен на несколько течений: сунниты 

(основная часть, 90% мусульман) придерживаются умеренных взглядов, 

шииты – более фанатичны и воинственны, исполняют требования ислама 

более тщательно, ахмадие – самые малочисленные представители ислама, 

течение образовалось в 1900г. и является основным инициатором активности 

против «неверных»
1
. 

Исламские экстремисты выступают против тех людей, кто нарушает 

исламские традиции и обычаи, тем самым проявляют свою экстремистскую 

активность. И почти во всех случаях нарушают национальную безопасность 

многих стран. 

Власти и обычные люди исламистов называют «экстремистами», 

«фанатиками», «сектантами», а в свою очередь, исламисты называют себя 

«истинно верующими» в отличие от других мусульман. То есть, исламисты 

проявляют агрессивность даже по отношению к мусульманам, которые не 

разделяют их убеждений. Тем самым демонстрируют, что именно они, т.е. 

исламисты, являются более религиозными, и только они соблюдают все 

каноны мусульманской веры. Их действия зачастую обретают оттенок  

экстремизма, который определяют как религиозный экстремизм. 

 Начиная со второй половины ХХ в. и до сегодняшних дней, происходят 

большие изменения «…внутри ислама как системы религиозных 

представлений, отношений и институтов… стали возникать исламские 

религиозно-политические организации и группировки, т.е. такие 

                                                 
1
Шах И. Суфизм / И. Шах. - М., 1994. – С. 289-292. 
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группировки, которые заявляли себя религиозными….»
1
.  Самые известные 

из них «аль-Каида», египетский «Джихад», палестинский «Исламский 

Джихад» и другие. Джихад является фундаментальной составляющей 

исламской религии, отличающийся от хаджа (паломничества), саума (поста), 

салята (молитв), которые считаются основополагающими в регулировании 

отношений внутри самой религии. Сам же джихад направлен на 

регулирование взаимоотношений мусульман с внешним миром, куда 

относятся и мусульмане, которые имеют иной взгляд на веру
2
.  Конфликты, 

приобретающие религиозный характер, становятся очень опасными, т.к. 

приобретают ожесточенные формы противодействия. Лидеры 

экстремистских группировок, апеллирую к религиозным догмам и нормам, 

переводят конфликт в противостояние мировоззрений, добиваясь тем самым 

власти на политической арене. Таким образом, религиозный экстремизм 

имеет политический оттенок
3
.  

 Таким образом, нам становится ясным то, что экстремизм в исламских 

странах имеет облик «праведной жизни», во имя которой совершаются 

агрессивные действия против инакомыслящих. Призывы к «праведной 

жизни» основаны на канонах религии, тем самым определяя свое 

направление к религиозному экстремизму. 

Наиболее опаснейшим преступлением на сегодняшний день является 

терроризм, как одна из форм экстремизма. Терроризм опасен тем, что их 

деятельность провоцирует органы власти на дискриминацию по 

религиозным,  национальным или расовым признакам, что способствует 

нарушению прав человека. «Принимая меры по борьбе с терроризмом, ни в 

коем случае не прибегать к дискриминационным мерам на основе расы, 

                                                 
1
Религия и глобализация на просторах Евразии  / под ред. А. Малашенко и С.Филатова.— 

2-е изд.—М.:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН);Моск.Центр Карнеги, 

2009.— С. 187-189. 
2
Сакр А. шейх. Понимание джихада на современном этапе [Электронный ресурс] / 

Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.islamcivil.ru (дата обращения: 04.10.2016). 
3
Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах / А.В.  Коровиков. - Москва, 

1990. – С. 76-78. 

http://www.islamcivil.ru/
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цвета кожи, происхождения или национальной или этнической 

принадлежности»
1
.  

 

§1.4. Терроризм и его проявления в СМИ 

 

Современный терроризм широко освещается в СМИ и в сетях 

интернета. Особенностью является то, что используются разнообразные 

информационные технологии и психологические приемы пропаганды для 

создания, так называемого общественного резонанса и последующей реакции 

общества.   

Несмотря на то, что терроризм  ориентирован на разрушение устоев 

общества, создание атмосферы страха, растерянности у людей, некоторые 

оправдывают его, т.к. видят в нем оружие слабых в борьбе с сильным 

противником в лице государства.  

Терроризм силен тем, что активно использует различные средства 

коммуникации, такие как интернет, радио, телевидение, печатные издания и 

др. Медийность является одной из главных характеристик терроризма. А.В. 

Тараканов утверждает «Смысл теракта состоит именно в том, чтобы быть 

немедленно и широко протранслированным»
2
. Эффект от теракта будет 

невелик, если будут достигнуты только  цели нападения на жертвы, т.к. цель 

террористов оказать влияние или давление на более широкую целевую 

аудиторию, а для этого необходимо СМИ.  

В связях СМИ и терроризма имеется взаимовыгода. Так как средства 

массовой информации получают внимание общественности, которое 

необходимо для выживания. А терроризм в свою очередь получает 

возможность донести свои религиозно-идеологические взгляды,  оправдать 

насильственные действия, получить определенную долю уважения или 

                                                 
1
Заявление Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации (2002 г., 

март). 
2
Тараканов А.В. Терроризм и СМИ: проблемы взаимодействия / А.В. Тараканов // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2008. -№3 , 2008. – С.5 – 12. 
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сочувствия, а также запугать общество. Тем самым лидеры террористических 

группировок приобретают статус медийной личности, что позволяет им 

получить определенный уровень легитимности.  

По мнению Тараканова А.В., СМИ освещая произошедшие теракты, 

переходят определенную грань, связанную с террористической пропагандой. 

То есть они выходят за границы обычного информирования населения и 

превращаются в средство реализации информационного терроризма
1
. 

Восприятие людей того или иного события зависит от приёмов, 

используемых СМИ и от подачи материала. Доступ в интернет и СМИ имеют  

также подростки, и это является опасностью для общества, т.к. они наиболее 

уязвимы для манипуляций, восприятия и влияния. Известны случаи, когда 

подростки, желая выразить свою солидарность с террористами, жертвовали 

собой для достижения целей террористов. Например, в 2002 году подросток, 

поддерживая действия Усамы Бен-Ладена, на спортивном самолете врезался 

в сорокаэтажный дом. Поэтому важным является анализ публикаций, в 

которых выявляется существующий образ террориста.  

Современные террористические группировки активно используют 

интернет в своих целях, таких как распространение учебных пособий по 

организации террористической или экстремистской деятельности и 

пропагандистских действий. В силу того, что сознание молодежи 

подвержено влиянию новых идеологий, то в целях борьбы с экстремизмом и 

терроризмом важным становится аспект работы с молодежью. 

Государственная политика должна быть ориентирована на исследования 

социального самочувствия молодых людей и их религиозно-идеологических 

взглядов
2
. 

                                                 
1
Тараканов А.В. Терроризм и СМИ: проблемы взаимодействия / А.В. Тараканов // Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2008. -№3 , 2008. – С.5 – 12. 
2
Губанов Д.А., Новиков, Д.А., Чхартишвили, А.Г. Социальные сети. Модели 

информационного влияния, управления, противоборства // Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, 

А.Г. Чхартишвили. – Москва, 2010. – С. 45-47. 
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Ваххабизм и салафизм, как идеология предстает перед нами, как не 

просто совокупность идей, а систему «аргументированных положений». Тем 

самым эта система помогает террористам оправдывать свои совершенные 

преступления и планировать их. Также они дополняют эту систему 

собственными идеологическими наработками
1
. 

Страшнее всего то, что террористы размещают в интернете 

руководства по изготовлению оружия, бомб, организации терактов и т.п. 

Таким образом, в интернете появляется так называемый кибертерроризм. 

Террористы могут нанести атаку, украсть или проникнуть внутрь 

компьютерных систем учреждений, последствия будут ужасны, т.к. они 

могут внести разлад или хаос в разнообразные службы и структуры не только 

государственные, но и коммерческие. Также чтобы оказать воздействия на 

людей, они используют «психологическую атаку», которая включает в себя 

распространение угроз. Например, выложенное на веб-сайтах видео убийства 

журналиста Дэниэла Перла.     

Террористические группировки используют интернет для пополнения 

своих фондов человеческими и финансовыми ресурсами, т.к. в сети легко 

получить демографические данные, которые в свою очередь, позволяют 

террористам идентифицировать отношение людей к той или иной проблеме. 

Также осуществляется сбор денежных средств на поддержку их 

деятельности, преступных операций и на содержание самих террористов.  

Для привлечения молодежи в свои ряды, террористы используют в 

данных целях рекламные возможности интернета. Так как выгодно предать 

своим действиям гласность, избегая и не привлекая телевидение, печатные 

СМИ и радио. Также, чтобы привлечь сторонников террористы используют 

функции интернет-магазинов. Таким образом, они предлагают приобрести 

аудио и видео файлы с их идеологией, флаги, футболки, значки и плакаты со 

своей символикой. 

                                                 
1
Журавлев Д. Международный терроризм и СМИ: эволюция взаимодействия / Д. 

Журавлев // Вестник РГГУ. – 2009. – № 14. (9). – С. 157-169. 
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Итак, в современном мире террористы имеют доступ к средствам 

массовой информации, они позиционирует себя, как самостоятельная 

единица, способная влиять на  сознание людей посредствам СМИ и 

интернета. Сам же образ террориста, создаваемый в СМИ, может отличаться 

из-за специфики структуры, политики, религии и идеологических ценностей 

в том или ином государстве. За счет интернет ресурсов терроризм набирает 

силы и значимость.  

 

§1.5. Образ террориста в научной литературе 

 

Изучение проблемы терроризма приводит нас к изучению личности 

террориста, изучению причин и мотивов вступления в террористические 

организации и группировки.  

Д.В. Ольшанский в своей книге «Психология терроризма» пишет, что  

«террорист –это не просто разрушительная машина, способная осуществлять 

свои деструктивные функции бессмысленно и безличностно. Главное, без 

чего никогда не может действовать человек, - это мотив его деятельности, 

придающий ей личностный смысл»
1
. Террористы искренне верят в правое 

дело, что их действиями восхищаются, что они останутся героями и 

мучениками. На них оказывается сильное давление извне, которое подавляет 

в них чувство сострадания, жалости к другим.  

Итак, понимание механизмов функционирования террористических 

групп, механизмов привлечения большого числа молодежи поможет не 

только выстроить профилактические методы, но и решить проблему 

терроризма в целом. 

В.В. Федорышин ссылается на две концепции, объясняющие причины,  

побуждающие к террористической деятельности, – это биологизаторство и 

социологизаторство. Биологизаторские концепции объясняют насилие, как 

                                                 
1Ольшанский Д.В. Психология терроризма / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Издательство: 

Питер, 2002. – С. 231-234. 



22 

 

 

 

инстинктивные и бессознательные начала в человеке. Социологизаторские 

концепции объясняют террористическую деятельность как результат 

общественного развития
1
, т.е. в обществе создается умственно-

эмоциональная атмосфера, благоприятствующая терроризму. К причинам 

терроризма относят крайнюю форму социального протеста против 

несправедливости, чувство возмущения, обиды по отношению к 

национальным, правовым, экономическим и другим правам
2
.  

Террористы явно демонстрируют возможность успешного 

противостояния не только какому-то отдельному государству – они 

демонстрируют, что можно противостоять самой идее государственности как 

таковой.   

Самое главное оружие террористов – психологическое воздействие на 

личность, умение манипулировать сознанием, умение подменять жизненные 

ценности. Лидеры террористических организаций манипулируют сознанием 

обывателей, оправдывая все свои действия. Под манипуляции попадают в 

основном молодые люди, используя их слабые стороны, такие как интерес ко 

всему необычному, слабость, неустойчивость, материальную помощь в 

трудной ситуации. Молодой человек, столкнувшийся с невозможностью 

реализации своих потребностей, перенаправляет свою энергию в русло 

разрушения неугодной ему власти
3
.  

Молодые люди, попав в ряды террористов, меняют взгляды на жизнь, 

вплоть до отчуждения от родителей и отказа от родственных связей. Весь 

мир для них делится на «своих» и «чужих».  

                                                 
1
Федорышин В.В. Террористы: основные детерминанты деятельности / В.В. Федорышин // 

Омский научный вестник. Философские науки, 2010. – № 3 (88) – С. 115-121. 
2
 Дашкова С.В., Карчагин Е.В. Идея справедливости в терроризме / С.В. Дашкова, Е.В. 

Корчагин // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –  Тамбов: Грамота, 2013. 

- № 8 (34): в 2-х ч. Ч. I. - C. 70-74. 
3
 Коркмазов А.В.Изучение личности террориста как один из способов противодействия 

распространению террористической идеологии / А.В. Коркмазов // Вестник СевКавГТИ, 

2014. - № 17. - С. 85-88. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21990124
http://elibrary.ru/item.asp?id=21990124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301094
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301094&selid=21990124
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По данным МВД Российской Федерации в 2010 году было расследовано 

362 преступления, которые отнесены к экстремистской и террористической 

деятельности (Рис.3). Из них 120 преступлений, совершенных 

организованными группами, 19 - преступными организациями. Анализ 

преступлений показал, что возраст преступников совершивших выявленных 

245),  а также 52 человека не достигших совершеннолетия
1
. 

 

 

Рисунок 3 

Статистика преступлений экстремистской и террористической  

направленности 

 Анализируя данную статистику  можно сказать о том, что возраст 

преступников, совершающих преступления экстремистской и 

террористической направленности,  очень молодой. Известно, что  данный 

возраст наиболее подвержен влиянию извне, силе авторитета (ярких лидеров 

                                                 
1
 Бокарев С.Н. Религиозный экстремизм в современной России: социально-философский 

аспект / С.Н. Бокарев // Проблемы противодействия экстремизму в Российской 

Федерации: Сборник материалов «круглого стола» 28 апреля 2005 года. — М., 2005. — С. 

9-13. 

Информация Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 января 

2012 г. «Учебно-методическое пособие «Профилактика экстремизма в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений - одно из направлений обеспечения 

национальной безопасности» [Электронный ресурс] / Электрон.дан. – Режим 

доступа:http://molodej.edu87.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144:metodic

heskie-rekomendaczii-po-profilaktike-i-protivodejstviyu-ekstremizmu-v-molodezhnoj-

srede&catid=11:dokumenty (дата обращения: 06.03.2015). 
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http://molodej.edu87.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144:metodicheskie-rekomendaczii-po-profilaktike-i-protivodejstviyu-ekstremizmu-v-molodezhnoj-srede&catid=11:dokumenty
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экстремистских группировок, профессиональных ораторов). У молодежи в 

этот возрастной период  формируются жизненные устои, принципы, они 

отличаются обостренным чувством справедливости, поэтому их легче всего 

втянуть в экстремистскую деятельность, которая дает им искаженное 

представление о реалиях. 

 Идеологическая база религиозного терроризма втягивает в 

террористическую деятельность в оппозиционные группы религиозно 

ориентированных слоев населения. Манипуляции и влияние лидеров 

направлены на идейную обработку религиозных адептов у террористов-

смертников. Основной функцией остается управление поведением будущего 

потенциального террориста, который должен пойти на смерть ради 

достижения цели
1
.  

 Таким образом, в террористические группировки втягивают все 

большое число молодежи. Лидеры террористических группировок 

используют манипуляции, подмену ценностей, апеллируют на религиозные 

догмы, создают свою крайне радикальную идеологию, в которую начинают 

верить молодые поколения. Все это ведет к созданию террористических 

организаций. И для нас создается образ террориста, как молодого склонного 

к насилию, верующего в крайне радикальные взгляды, человека. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Дринова Е.М. Религиозный терроризм как атрибут политической религии / Е.М. Дринова 

// Философия права, 2010. - №3 – С.98-102. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ТЕРРОРИСТАХ У СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

§2.1. Организация и методы исследования 

  

С целью изучения мнений молодежи, их представлений о террористах 

было проведено исследование. Испытуемыми были девушки и юноши в 

возрасте 18-20 лет, 24 человека (светская молодежь, студенты 1-2 курса 

КФУ)и юноши 17-18 лет, 20 человек (религиозная молодежь, студенты 

Казанского Исламского Колледжа). 

 Образ террориста изучался с помощью метода неоконченных 

предложений. Испытуемым был предложен опросник, представляющий 

собой 10 предложений, составленных без каких-либо предварительных 

гипотез. Предлагались следующие предложения:  

1. Для меня террорист – это... (характеристика)  

2. От других людей террориста отличает… (внешние черты)  

3. Обычно террористы проявляют… (характеристика)  

4. Террорист исповедует… (религия)  

5. Террорист всегда…  

6. Террорист никогда… (поведение)  

7. Террористом становятся из-за…  

8. Террористом я могу назвать…  

9. Мотивами террориста являются…  

10. В основном террористы – выходцы… 

 Респонденты описывали террористов, исходя из своих представлений о 

них. Содержание ответов не имело ограничений. Ответы респондентов 

обрабатывались с помощью контент-анализа. Был проведен количественный 

и качественный  анализ данных. В ответах по каждому вопросу были 

выделены содержательные компоненты (критерии). Далее высчитывалось 
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процентное выражение числа респондентов каждой группы, использующих 

тот или иной критерий в своих ответах.  

 

§2.2. Эмпирическое описание специфики представлений о террористах у 

светской и религиозной молодежи 

  

Осознание молодежью проблем экстремизма и терроризма имеет 

отражение в их представлениях о самих личностях террористов, на что и 

направлено наше исследование. В результате проведенного опроса были 

выявлены следующие характеристики, с помощью которых респонденты 

описывали террористов. В таблице 1 представлены данные контент-анализа 

ответов светской молодежи.  

Таблица 1 

Характеристики образа террориста у светской молодежи 

Характеристики  Эмпирические индикаторы характеристик 

1. Для меня террорист – это… 

Криминальный 

аспект 

«Бандит», «убийца», «преступник», «человек, который следует 

неправильным законам» 

Эмоционально-

оценочный аспект 

«Страшный», «странный», «очень плохой», «бессердечный», 

«нелюдь», «ужасный  человек, который хочет все уничтожать» 

Личностные 

характеристики 

«Психически неуравновешанный», «психически неадекватный», 

«зомбированный», «нездоровый», «потерявший ценность к 

человеческой жизни», «обиженный на все и на всех». 

Отношение к другим «Вредит людям», «приносящий вред моральный, физический, 

психологический социуму», «приносящий вред окружающим». 

2. От других людей террориста отличает… 

Внешние атрибуты  «Черная одежда», «борода», «грубое выражение лица», «опасный 

взгляд», «поведение», «неопрятный внешний вид», «темные 

длинные волосы», «страшная внешность», «одежда закрытая у 

девушек»…. 

Личностные  

характеристики 

 «Злость», «грубость», «нервозность, жестокость характера», 

«психологические отклонения», «люди, с постоянной  

готовностью  к смерти», «не отличается от других людей», «ничем 

не проявляется, он может быть любым» 

Религиозно-  «Вера в бога», «полное отсутствие веры в бога, зависимость от 
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идеологический 

аспект 

злого духа» 

3. Обычно террористы проявляют… 

Личностные  

харакетристики 

 «жестокость», «агрессия», «неуравновешанность», «злость», 

«хладнокровие», «равнодушие», «гнев», «силу», «психические 

расстройства», «неадекватность»  

Отношение к другим  «нетерпимость к тем, у кого другие взгляды», «культивирование 

насилия», «человеконенавистничество», «жестокость по 

отношению к людям», «неуважение», «настойчивость в своих 

идеях» 

Исключительность   «осознание  себя лучшим, людьми высшей касты» 

Поведенческий 

аспект 

 «угрозы», «насилие», «резкость в действиях», «скрытность», 

«вначале спокойствие, чтоб не привлечь внимание, потом уже 

агрессию» 

4. Террорист исповедует …. 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

 «ислам», «мусульманскую», «крайний ислам», «любую религию, 

но в основном ислам», «не всегда, но ислам», «в основном ислам», 

«чаще всего ислам», «различные религии может исповедовать», 

«разная», «радикальные религиозные учения, идеи экстремизма, 

фанатизм ложных религиозных идей», «не религия, а сообщество, 

которое они сами придумывают и верят в это». 

Безбожие   «нет ничего от Бога, полное отсутствие веры в Бога, только 

жестокость и насилие, как звери, однажды убив, уже не смогут 

остановиться» 

Оценка СМИ  «религия у всех своя, конкретной нет, а по СМИ показываю….что 

Ислам», «независимо от религиозного предпочтения, но зачастую 

нам освещают исповедователей ислама». 

5. Террорист всегда…. 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

 «стремится исполнить свою миссию», «готов к смерти», «следует 

за своими сообщниками», «будет думать о том, что ему 

приказывают», «уверен в своей правоте» 

Личностные 

характеристики 

 «опасен», «резкость, настойчивость», «озлоблен», «страшный и 

злой», «жестокий, агрессивен, неадекватен в своих поступках», 

«недоволен» 

Отношение к другим  «приносит зло людям, несправедливость по отношению к 

другим», «приносит зло», «наносит смертельный вред», 

«беспощаден к человеку», «может убить кого-то», «стремится 

причинить вред» 

Внешняя атрибутика  «носит черное» 

6. Террорист никогда…… 

Отношение к другим   «не поощряет, даже детей», «не поможет людям», «не проявляет 
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доброжелательность», «никого не жалеет», «не испытывает 

жалость», «не сочувствует другим», «не жалеет окружающих», «не 

буде добродушным и ласковым», «не слушает чужих людей», 

«бесчеловечен, негуманен» 

Отношение к своей 

деятельности 

 «не останавливается», «не жалеет о своем поступке», 

«неадекватно оценивает обстановку», «о себе не думает», «не 

оценивает свои действия…», «не осознает своих ошибок»,  «не 

станет проповедовать другую религию» 

Личностные 

характеристики 

 «никогда не ведет социальный образ жизни», «избегает встречи 

взглядом с кем-либо» 

7. Террористом становятся из-за… 

Воздействие из вне  «попадание в секту человека», «по принуждению», 

«зомбирование», «хорошая промывка мозга», «установки из-за 

внушения», «подвергается давлению со стороны вербовщиков», 

«по принуждению» 

Личностные 

характеристики 

 «глупости», «жажда острых ощущений», «неспособность 

реализовать себя в социуме», «нет интереса в жизни», 

«слабохарактерности, отсутствие силы воли», «трудных ситуаций 

жизни», «слабости характера, нет своего мнения», 

«доверчивости», «личностной причины, изменения психики», «не 

знанию» 

Отношение к другим  «ненависть», «нелюбви к людям», «мести», «равнодушия», 

«несформированность ценность жизни другого» 

Материальный 

аспект 

 «нехватки денег», «из-за денег и богатства», «за деньги» 

Семейный аспект  «из-за неблагополучной семьи» 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

 «ложный патриотизм», «неверные идейные ценности», «из-за 

идеи, пытаются кому-то что-то доказать», «крайние взгляды», «по 

идеологическим взглядам», «неправильного вероисповедания», 

«мировоззрения», «заблуждений» 

8. Террористом я могу назвать…. 

Деятельностный 

аспект 

«навредить окружающим», «вредит людям», «развязывает войну, в 

следствие чего гибнут простые люди», «причинение вреда 

окружающим», «навредить людям, убить их», «умышленно 

наносит вред человеку» 

Личностные 

характеристики 

 «безжалостный человек», «нелюдь», «плохих людей», 

«асоциальное поведение», «жестоких и бессердечных убийц» 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

 «того, который попадает в секту», «религию понимает не так, как 

надо», «одержим какой-то идеей», «который считает, что убийство 

человека - благое дело», «убивающий за свои идеи», «ваххабитов» 

Национальный 

аспект 

 «некоторых турков, чеченцев и украинцев» 
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9. Мотивами террориста являются… 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

 «религия», «радикальный ислам», «уничтожение христианства и 

других конфессий», «нетерпимость к инакомыслию», «принести 

людей и себя в жертву ради Бога», «достичь террористической 

цели», «восстановить справедливость…», «религиозные, 

фашистские, антигуманные убеждения» 

Деятельностный 

аспект 

 «убить всех», «убийство», «уничтожение других и себя в том 

числе», «угрожать», «смерть людей» 

Социально-

политический аспект 

 «развязывает войну, в следствии чего гибнут люди», 

«политические причины», «политика», «причинение вреда 

государству», «ненависть к существующему строю» 

Материальный 

аспект 

«желание заработать», «зарабатывание денег» 

Личностные 

характеристики 

 «своя выгода», «неграмотность», «больные люди, 

запрограммированные», «злоумышленники», «психические 

расстройства…», «личные качества», «жизненные обстоятельства» 

10. В основном террористы – выходцы…. 

Территориальный 

аспект 

 «из Чечни», «Турции», «из дальних стран», «из Восточных 

стран», «из Сирии Ирака», «из Кавказа», «из мусульманских 

стран», «из арабских стран» 

Семейный аспект  «из неблагополучных семей» 

Специализированные 

организации 

 «из специальных террористических лагерей, диверсанты», «из 

различных стран, объединенных в одну организацию» 

 

Выделенные характеристики можно отнести к различным сферам 

жизнедеятельности человека (криминальный аспект, религиозно-

идеологический аспект, семейный аспект, социально-политический 

аспект, оценка СМИ, национальный аспект, специализированные 

организации и др.), к категориям психического (эмоционально-оценочный 

аспект, личностные характеристики, отношение к другим, отношение к 

своей деятельности, поведенческий аспект и др.).  

Отвечая на вопросы, то есть, описывая свои представления о 

террористах, светская молодежь чаще делала акцент на личностные 

характеристики, религиозно-идеологический аспект и отношение к 

другим. 
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В таблице 2 представлены результаты контент-анализа ответов 

религиозной молодежи. 

 

Таблица 2 

Характеристики образа террориста у религиозной молодежи 

Характеристики  Эмпирические индикаторы характеристик 

1. Для меня террорист – это… 

Эмоционально-

оценочный аспект 

«Зло», «враг» 

 

Личностные 

характеристики 

«Человек», «заблудшие люди», «больной человек» 

 

Отношение к другим «Нарушает права других», «убивают всех, взрывают», «устраивает 

теракты» 

2. От других людей террориста отличает… 

Внешние атрибуты «Внешность» 

Личностные  

характеристики 

«Внутренний мир», «внутренние мысли», «особое чувство 

превосходства» 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

«Мысли об идее», «зовут на священную войну» 

 

Деятельностный 

аспект 

«Поведение», «зовут на войну», «угрожают», «бомбят мирные 

места», «всех убивают» 

3. Обычно террористы проявляют… 

Личностные  

характеристики 

«Справедливость», «жестокость», «страх», «злость», «негатив» 

 

Отношение к другим «Вражда к мусульманам», «неуважение» 

 

Деятельностный 

аспект 

«Взрыв», «взрывают», «убивают в общественных местах» 

 

4. Террорист исповедует …. 

Религиозно-

идеологический 

аспект  

 «ислам (ваххабиты)», «только Аллаху это известно» 

 

Безбожие  «не исповедают» 

5. Террорист всегда…. 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

«Известно только Аллаху», «принести себя в жертву», «готов 

умереть», «вводит в заблуждение», «уверен в своем бреде» 

«стремится исполнить свою миссию», «готов к смерти», «следует 
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за своими сообщниками», «будет думать о том, что ему 

приказывают» 

Личностные 

характеристики 

«Безжалостный», «опасен», «жестокий, агрессивен» 

Отношение к другим  «Приносит угрозу стране» 

Деятельностный 

аспект 

«Вводит в заблуждение», «взрывает», «стреляет» 

6. Террорист никогда…… 

Отношение к своей 

деятельности 

«Не умрет просто так», «не остается в живых» 

 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

«Известно только Аллаху» 

Оценочные 

суждения 

«Не прав» 

Деятельностный 

аспект 

«Не ходит без оружия» 

7. Террористом становятся из-за… 

Воздействие из вне «Политики», «из-за войны», «из-за угроз в стране» 

Личностные 

характеристики 

«Недовольство» 

 

Отношение к другим «Месть за умерших родителей» 

 

Материальный 

аспект 

«Из-за денег» 

Семейный аспект  «Неправильное воспитание», «месть за умерших родителей» 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

«Заблуждение», «известно только Аллаху» 

 

8. Террористом я могу назвать…. 

Деятельностный 

аспект 

«совершает массовые убийства», «убивает», «совершает теракт», 

«берет в плен» 

Личностные 

характеристики 

«жестоких», «немирных людей», «корыстных людей» 

 

Религиозно-

идеологический 

аспект 

«Интересуется разными цитатами» 

 

Национальный 

аспект 

«США» 

9. Мотивами террориста являются… 

Религиозно- «Известно только Аллаху», «религиозные мотивы», «одержать 
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идеологический 

аспект 

религиозную победу» 

 

Деятельностный 

аспект 

«Убивать мирных людей», «убить всех», «разрушить все», 

«взрывы» 

 

Социально-

политический аспект 

«Анархия», «выбить власть», «власть», «конфликт» 

 

Материальный 

аспект 

«Деньги» 

 

10. В основном террористы – выходцы…. 

Территориальный 

аспект 

«Из жарких стран», «выходцы из Сирии», «неизвестно, откуда», 

«без разницы, откуда», «не сопоставляется с нацией», «из Сирии, 

Ирака» 

 

Личностный аспект «В каждом есть зло и добро», «зависит от человека», «зло к этому 

миру», «самовластие» 

 

Выделенные характеристики в целом те же, что и в ответах светской 

молодежи. Но есть выраженные отличия. Выявлены характеристики, 

относящиеся к различным сферам жизнедеятельности человека (религиозно-

идеологический аспект, семейный аспект, социально-политический аспект, 

национальный аспект, и др.), к категориям психического (эмоционально-

оценочный аспект, личностные характеристики, отношение к другим, 

отношение к своей деятельности, деятельностный аспект и др.).  

Отвечая на вопросы, то есть, описывая свои представления о 

террористах, религиозная молодежь чаще делала акцент на личностные 

характеристики, религиозно-идеологический аспект и деятельностный 

аспект. 

Сравнивая содержание ответов светской и религиозной молодежи на 

вопросы анкеты, можно отметить, что есть сходства в раскрытии таких 

характеристик: личностные характеристики, отношение к другим, 

деятельностный аспект, социально-политический аспект,  материальный 

аспект. Отметим и различия в содержании, так, например, религиозно-
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идеологический аспект раскрывается часто через фразу «известно только 

Аллаху».  

Анализируя ответы, можно сказать, что религиозная молодежь 

отвечала на вопросы с некоторой настороженностью, их ответы были 

скудными и содержательно обедненными, а светская молодежь давала более 

развернутые ответы с элементами анализа. 

Далее проанализируем специфику ответов на каждый из поставленных 

вопросов. На рисунке 4 нами представлена диаграмма, отражающая 

выраженность характеристик образа террориста глазами светской и 

религиозной молодежи по вопросу 1 «для  меня террорист – это….». 

Отвечая на вопрос «для меня террорист – это…», светская молодежь 

чаще всего отмечала отношение террористов к криминальному миру 

(«бандит», «преступник», «убийца») и давала им негативную эмоциональную 

оценку («страшный», «бессердечный», «нелюдь»). 

 

1. Для меня террорист – это… 

 

Рисунок 4 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «для меня 

террорист – это…..» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 
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 В ответах религиозной молодежи отсутствовал криминальный аспект. 

Более 50% религиозной молодежи в характеристике террориста отмечала 

«отношение к другим» («нарушает права других», «убивают всех, 

взрывают», «устраивает теракты») и около 30% - личностные характеристики 

(«человек», «заблудшие люди», «больной человек»). 

 Таким образом, общая характеристика террориста в представлениях 

светской и религиозной молодежи имеет содержательные и качественные 

отличия. 

 Далее рассмотрим рисунок 5, на котором показана диаграмма, 

описывающая отличия террориста от других людей. 

 

2. От других людей террориста отличает… 

 

Рисунок 5 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «от других 

людей террориста отличает...» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 

 

 По рисунку 5 мы видим, что светская молодежь отличительными 

чертами террориста выделяет в основном внешние атрибуты («черная 

одежда», «борода», «у женщин темная в пол одежда» и т.п.). Помимо этого 

отмечает некоторые личностные и религиозно-идеологические особенности, 
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например, вера в Бога или  полное отсутствие веры в бога, зависимость от 

злого духа. 

 Религиозная молодежь, напротив, внешние атрибуты выделяет крайне 

редко, но при этом делает акцент на личностных особенностях террористов, 

считая, что их отличает от других людей их внутренний мир, мысли и 

чувство превосходства. В описаниях отличий террористов  религиозная 

молодежь выделяет критерий «деятельностный аспект», в котором они 

отражают поведение и поступки террористов. В свою же очередь, светская 

молодежь этот критерий никак не раскрывает. 

 Проанализируем рисунок 6, на котором нам представлена диаграмма 

характерных проявлений террористов по мнению респондентов. 

3. Обычно террористы проявляют… 

 

Рисунок 6 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «обычно 

террористы проявляют…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 

 

 По рисунку 6 мы можем наблюдать, что светская молодежь в основном 

отмечает личностные характеристики как проявления террористов 

(«жестокость», «агрессия», «неуравновешенность», «психические 

расстройства» и т.д.), негативное отношение террористов к другим 

(«нетерпимость к тем, у кого другие взгляды», «культивирование насилия»  и 
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др.), угрозу и насилие в поведении. Также стоит отметить, что один из 

опрашиваемых указал на исключительность террористов, которую они 

демонстрируют «осознание  себя лучшим, людьми высшей касты». 

 В ответах религиозной молодежи присутствуют те же критерии, но они 

не указывают «исключительность» террористов. В основном они также 

выделяют личностные характеристики, как и светская молодежь, но 

содержательно данный критерий частично отличается, так религиозная 

молодежь отмечает следующие проявления террористов:«справедливость», 

«жестокость», «страх», «злость», «негатив». 

Отличительным еще является то, что у светской молодежи критерий 

«отношение к другим» чаще встречается в ответах, чем у религиозной 

молодежи. Светская молодежь по данному вопросу дает более развернутые и 

содержательно полные ответы. 

 Далее рассмотрим рисунок 7, отражающий религиозную 

направленность террористов, по мнению респондентов.  

4. Террорист исповедует...  

 

Рисунок 7 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «террорист 

исповедует…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 
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В представлениях светской молодежи о террористах присутствует в 

большей степени религиозно-идеологический аспект, где рассматривают 

отношения террористов не только к традиционному исламу, но и к его 

радикальным формам, а также к идеям экстремизма и фанатизма. В 

данном случае привлекает внимание такое мнение молодежи, как влияние 

СМИ на формирование религиозной идентичности террористов в 

сознании общества («религия у всех своя, конкретной нет, а по СМИ 

показывают….что Ислам», «независимо от религиозного предпочтения, 

но зачастую нам освещают исповедователей ислама»). Интересно также 

мнение одного из респондентов, считающего, что террористы явные 

безбожники и что вся их деятельность идет от их животного инстинкта 

(«нет ничего от Бога, полное отсутствие веры в Бога, только жестокость и 

насилие, как звери, однажды убив, уже не смогут остановиться»). 

 В ответах религиозной молодежи полностью отсутствует оценка 

СМИ, и они в равной доле раскрывают два других критерия: «религиозно-

идеологический аспект» и «безбожие». Здесь стоит отметить, что 

некоторые респонденты из религиозной молодежи уходили от 

конкретного ответа, отвечая такими словами: «Только Аллаху это 

известно». Их ответы были очень похожими друг на друга, они отвечали 

однотипно, указывая на то, что террористы либо вне религии, либо 

исповедуют радикально религиозно-политическое движение ваххабизм.  

 На рисунке 8 нам показана диаграмма, представляющая результаты 

опроса светской и религиозной молодежи, в котором говорилось о 

личностных характеристиках террористов, об их отношении к другим 

людям, об их религиозно-идеологических взглядах («стремится исполнить 

совю миссию», «готов к смерти»).  
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5. Террорист всегда...  

 

Рисунок 8 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «террорист 

всегда…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – религиозной 

молодежи 

 

А также было сказано об их внешних атрибутах («носит черное»). 

Предложение опросника «террорист всегда…» светская молодежь заканчивала 

чаще всего негативными личностными оценками («страшный и злой», 

«жестокий, агрессивен, неадекватен в своих поступках»). 

Анализируя ответы религиозной молодежи, было выявлено, что, по их 

мнению, террорист всегда приносит себя в жертву, готов умереть, стремится 

выполнить свою миссию, вводит себя в заблуждение. То есть религиозная 

молодежь, отвечая на вопрос «террорист всегда…», выделяет в основном 

религиозно-идеологический аспект. Здесь также часть респондентов отвечает: 

«Известно только Аллаху». В отличие от респондентов из числа светской 

молодежи, религиозная молодежь выделяет новый критерий «деятельностный 

аспект». В рамках него они указывают на такие поступки и действия 

террористов, как стреляют, убивают, взрывают и т.п.  
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Стоит отметить, что в двух критериях «личностные характеристики» и 

«отношение к другим» есть близкие по смыслу ответы в группах светской и 

религиозной молодежи.  

 Далее проанализируем данные, показанные на рисунке 9.  

6. Террорист никогда...  

 

Рисунок 9 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «террорист 

никогда…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа –  

религиозной молодежи 

 

Испытуемые в лице светской молодежи, отвечая на вопрос «террорист 

никогда…», больше всего отметили особенность отношения террористов к 

другим людям («никого не жалеет», «не испытывает жалость», «не 

сочувствует другим» и т.д.). А также выделили их отношение к своей 

деятельности («не останавливается», «не жалеет о своем поступке», 

«неадекватно оценивает обстановку» и т.п.). 

Религиозная молодежь, в свою очередь, больше всего отметила 

отношение террористов к своей деятельности («не умрет просто так», «не 

остается в живых») и религиозно-идеологический аспект («известно только 

Аллаху»). 
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Сравнивая ответы светской и религиозной молодежи, отметим, что 

выделенные критерии в обеих группах различны. Так, например, в ответах  

светской молодежи отсутствуют религиозно-идеологический и 

деятельностный аспекты, оценочные суждения. А религиозная молодежь в 

ответах не использует такие критерии, как личностные характеристики и 

отношение к другим. Единственное сходство заключается в критерии 

«отношение к деятельности», где и светская, и религиозная молодежь 

считает, что террорист никогда не останавливается в своих действиях, 

никогда не умрет просто так, т.е. одинаково подчеркивают крайность 

поступков террористов.  

 Анализ рисунка 10 показал следующее. Светская молодежь, продолжая 

предложение 7 «террористом становятся из-за…», отметила в основном 

личностные характеристики («жажда острых ощущений», «неспособность 

реализовать себя в социуме», «нет интереса в жизни»). 

7. Террористом становятся из-за...  

 

Рисунок 10 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «террористом 

становятся из-за…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 
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Также причиной вступления в террористические структуры  они 

считают религиозно-идеологический аспект («ложный патриотизм», 

«неверные идейные ценности», «из-за идеи, пытаются кому-то что-то 

доказать») и воздействие на террористов извне («попадание в секту 

человека», «по принуждению», «зомбирование»). Стоит отметить, что 

некоторые респонденты считают, что террористами становятся из-за 

материальной выгоды или из-за проблем в семье. 

Религиозная молодежь причинами вступления в ряды террористов 

выделяет те же критерии, что и светская молодежь, но в другом 

соотношении. Они считают, что люди становятся террористами из-за 

воздействия извне, т.е. политики, угрозы  их стране, а также религиозного и 

идеологического заблуждения. Иногда встречаются ответы, где они 

ссылаются на волю Аллаха. Материальный и семейный аспекты в ответах 

религиозной молодежи встречаются реже, и буквально  2-3 человека 

считают, что вступление в террористические группировки связано с 

личностными особенностями.  

8. Террористом я могу назвать...  

 

Рисунок 11 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «террористом я 

могу назвать…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 
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Далее проанализируем рисунок 11, на котором респонденты, отвечая на 

опросник, выделили 4 аспекта: личностные характеристики, религиозно-

идеологический аспект, деятельностный аспект и национальный аспект.  

В предложении  «террористом я могу назвать…» светская молодежь 

выделила деятельностный аспект («развязывает войну, вследствие чего 

гибнут простые люди», «причинение вреда окружающим» и т.п.), отметила 

религиозно-идеологические взгляды террористов («того, который попадает в 

секту», «религию понимает не так, как надо», «одержим какой-то идеей»). 

Религиозная молодежь террористами может назвать тех, кто жесток по 

отношению к другим, совершает массовые убийства, берет в плен, совершает 

теракты и т.д. То есть они выделяют личностные характеристики и 

деятельностный аспект. 

На рисунке 12 показана диаграмма, на которой респонденты 

продолжили предложение «мотивами террориста являюстя…».  

9. Мотивами террориста являются...  

 

Рисунок 12 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «мотивами 

террориста являются…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 
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Светской молодежью  были отмечены следующие факторы, влияющие 

на мотив террориста: личностные характеристики, религиозно-

идеологический аспект, деятельностный аспект, материальный аспект, 

социально-политический аспект. Они выделили религиозно-идеологический 

аспект, считая, что мотивом террористов является религия или некая 

радикальная идея («радикальный ислам», «уничтожение христианства и 

других конфессий», «нетерпимость к инакомыслию», «принести людей и 

себя в жертву ради Бога», «достичь террористической цели»). А также среди 

религиозно-идеологического аспекта можно выделить следующее 

высказывание одного из респондентов: «религиозные, фашистские, 

антигуманные убеждения». Данное высказывание говорит о том, что 

мотивом террористов является экстремистская направленность и выявляется 

она не только в форме религии, но и в политической форме. Помимо этого 

светская молодежь отметила еще и социально-политический аспект 

(«политика», «причинение вреда государству», «ненависть к существующему 

строю»). 

Религиозная молодежь мотивами террористов чаще всего выделяет 

деятельностный и социально-политический аспекты, т.е. стремление 

террористов к анархии, убивать, разрушать, захватывать власть. Также стоит 

отметить, что около 20% респондентов данной группы выделяют 

религиозные мотивы, они считают, что мотивом террористов является 

желание одержать религиозную победу. С одной стороны, в их 

представлении террористы – это безбожники или люди, исповедующие 

радикальные взгляды в религии, но с другой стороны, так или иначе относят 

их деятельность к религиозной. При этом они не считают, что мотивом могут 

быть личностные особенности.   

Сравнивая ответы светской и религиозной молодежи, выявлено, что 

обе группы одинаково делают акцент на деятельностном аспекте, служащим 

мотивом террористов.   
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 Далее проанализируем рисунок 13, отражающий диаграмму 

выраженности показателей «территориальный аспект»,«семейный 

аспект»,«специальные организации» и «личностные характеристики».  

10. В основном террористы - выходцы ...  

 

Рисунок 13 

Выраженность характеристик образа террориста по вопросу «в основном 

террористы – выходцы…» 

Примечание: слева на графике отражены данные светской молодежи, справа – 

религиозной молодежи 

 

Светская молодежь в большей степени выделила территориальный 

аспект («из Сирии, Ирака», «из Кавказа», «из мусульманских стран», «из 

арабских стран» и т.п.), что демонстрирует нам обывательское представление 

молодежи о террористах. Также был выделен и семейный аспект. Некоторые 

из испытуемых отметили  то, что террористы выходцы из неблагополучных 

семей. Помимо этого, светская молодежь высказывала мнение о том, что 

террористы выходцы из специальных организаций или сект.  

Религиозная молодежь, отвечая на вопрос «в основном террористы – 

выходцы…», одинаково выделяет два критерия «территориальный аспект» 

(«выходцы из Сирии», «из Ирака», «из жарких стран», «неизвестно откуда») 

и «личностные характеристики» («зависит от человека», «зло к этому миру», 

«самовластие»).  Также один из респондентов написал, что в каждом 

человеке есть зло и добро, тем самым показывая, что выбор стать 
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террористом не связан с национальной и территориальной принадлежностью. 

Добро и зло является общим представлением людей, содержащим 

осмысление и оценку состояния миропорядка, социального устройства, 

качеств человека, мотивов его поступков и результатов действий. Только 

один респондент подошел к этому к проблеме терроризма через призму 

религиозно-философского мышления. 

  Итак, представления молодежи о террористах разнообразны и 

разноплановы. В их суждениях присутствует как логически обоснованное и 

адекватное описание террористов, так и обывательский взгляд. Причины 

вступления людей в ряды террористических группировок молодежь видит в 

глобальной проблеме (радикальный ислам, борьба с существующим строем, 

неприятия государственного и политического устройства мира), во влиянии 

извне (попадание в секты, внушение, зомбирование, неблагополучная семья 

и пр.), а также в личностных особенностях (жажда острых ощущений, нет 

интереса в жизни и др.).   

 Анализ показал, что взгляды религиозной и светской молодежи имеют 

как и схожие черты, так и выраженные отличия. Выявлены отличия в 

выделенных критериях, в содержательности ответов и их полноте. 
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Заключение 

Экстремизм и терроризм – это неприятие имеющихся норм, правил, 

законов. Они выступают против существующих социальных институтов, 

структур, нарушая их стабильность, для достижения собственных целей, 

делая это преимущественно силовыми методами. 

Терроризм опасен тем, что деятельность террористов провоцирует 

органы власти на дискриминацию по религиозным,  национальным или 

расовым признакам, что способствует нарушению прав человека. 

Основу экстремизма и терроризма составляют маргинальные слои 

общества, представители религиозно-националистических  движений, и 

недовольная существующим порядком часть студенчества и интеллигенции, 

некоторые группы военных. Проблема экстремизма и терроризма вышла на 

глобальный уровень, охватывая экономически и политически ведущие 

страны, имеет молодой возраст. 

Исламский экстремизм и терроризм представляют собой социально-

политическое явление, которое характеризуется следующими 

особенностями: широта распространения, транснациональный характер, 

неоднородность и полицентризм, устойчивость. 

Являясь второй по величине религией, ислам имеет огромное 

количество сторонников и последователей. Требования исламских учений – 

это неукоснительно следовать идеям Корана и хадисам. Поэтому конфликты 

на религиозной основе становятся очень опасными, т.к. приобретают 

ожесточенные формы противодействия. Лидеры экстремистских и 

террористических группировок, апеллирую к религиозным догмам и нормам, 

переводят конфликт в противостояние мировоззрений, добиваясь тем самым 

власти на политической арене.  

Лидеры террористических группировок манипулируют сознанием 

обывателей, они используют психологическое воздействие на личность, 

умение подменять жизненные ценности. Под их влияние попадают в 
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основном молодые люди, лидеры используют их слабые стороны такие, как 

интерес ко всему необычному, слабость, неустойчивость, материальную 

помощь в трудной ситуации.  

Изучая проблему экстремизма и терроризма, мы исследовали образ 

террориста в представлении светской и религиозной молодежи. По 

результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Выявленные эмпирические индикаторы содержания ответов 

респондентов из числа светской и религиозной молодежи можно 

отнести к различным сферам жизнедеятельности человека 

(криминальный аспект, религиозно-идеологический аспект, 

семейный аспект, социально-политический аспект, оценка СМИ, 

национальный аспект, специализированные организации и др.), к 

категориям психического (эмоционально-оценочный аспект, 

личностные характеристики, отношение к другим, отношение к 

своей деятельности, деятельностный аспект и др.).  

2. Выявлены количественные, качественные сходства и  отличия в 

представлениях светской и религиозной молодежи  о 

террористах. Ответы светской молодежи более содержательны, 

развернуты и включают в себя различные эмпирические 

индикаторы. В ответах религиозной молодежи выявлена 

следующая специфика – они часто ссылаются на волю Аллаха. 

3. Выявлены характеристики, являющиеся ключевыми в описании 

террористов - это личностные характеристики, отражающие в 

основном отрицательные и разрушительные свойства 

террористов (агрессия, злость, нервозность, готовность к смерти 

и разрушению и пр.); религиозно-идеологический аспект, 

имеющий полярные эмпирические индикаторы от фанатичной 

веры в бога и идеи до полного безбожия; отношение к другим, 
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выражающее моральный и физический вред другим, 

нетерпимость и неуважение, отсутствие жалости к другим. 

4. Образ террориста в сознании светской молодежи ассоциируется с 

его внешними атрибутами, в частности, черная одежда у мужчин и 

женщин, борода, суровый взгляд. А у религиозной молодежи образ 

террориста представлен в большей степени через призму их 

деятельности и поведения.  

5. Светская молодежь считает, что террористы относятся не только к 

традиционному исламу, но и к его радикальным формам, а также к 

идеям экстремизма и фанатизма. В то время как религиозная 

молодежь расходится во мнении принадлежности террористов к 

религии, считая их либо безбожниками, либо приверженцами 

радикальных форм ислама.  

6. Причины вступления людей в террористические группировки и 

организации молодежь приписывает глобальным мировым 

проблемам, влиянию извне и личностным особенностям. 
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