
7. Стадии развития негативных процессов, мотивация 

противоправного поведения. Понижение существующего уровня 

радикализации населения и создание условий для устранения 

предпосылок распространения террористической идеологии 

 

В ситуациях, когда терроризм пытаются превратить в средство 

разрешения политических споров, следует четко различать мотивацию 

преступной деятельности у организаторов акций терроризма и у рядовых 

исполнителей этих акций. Действительно, если речь идет о террористической 

деятельности, опирающейся на какую-то идеологию (националистическую, 

религиозную, политическую, классовую), то для людей, непосредственно ее 

осуществляющих, террористическая идеология, которая им насаждается 

инспираторами терроризма, является главным критерием оценки своих 

действий, жизненным компасом, руководством к действию. Поступки же 

организаторов террористической деятельности должны оцениваться с 

использованием других критериев. Чаще всего это удовлетворение 

собственных амбиций, достижение власти и материального благополучия. 

Этим инспираторы терроризма конца XX века коренным образом 

отличаются от своих предшественников столетней давности, когда субъектам 

террористической деятельности вне зависимости от их ранга в иерархии 

террористической организации были присущи идеализм, фанатизм, 

жертвенность. Сегодняшние же организаторы и руководители различных 

террористических структур отличаются исключительным рационализмом. У 

них, как и у некоторых политических перевертышей из среды 

партноменклатуры прежних лет, заготовлено два «комплекта» идеологии и 

нравственности: один для тех, кого они вовлекают в террористическую 

деятельность красивыми и привлекательными лозунгами, а другой – для себя 

и своих близких. Примером такого двуличия могут служить идеологии 

террористических организаций, действующих от имени и под прикрытием 

ислама в различных регионах планеты. Их руководители в качестве 

исполнителей своих преступных замыслов готовят молодых людей и даже 

подростков, набираемых из среды малограмотных и неимущих мусульман. В 

результате интенсивной психологической и идеологической обработки 

неофиты терроризма становятся послушным орудием в руках своих 

руководителей и готовы исполнить любой исходящий от них приказ. 

Следует особо подчеркнуть, что идеологическая обработка граждан 

любой страны, в особенности не имеющих жизненного опыта и достаточного 

образования молодых людей, не представляет большого труда, если 

девальвированы понятия патриотизма, интернационализма, коллективизма, 

чувства долга и чести. 

В России это обусловлено потоком идеологических поделок в основном 

зарубежного производства. Много средств и усилий потрачено на попытки 

изменить менталитет россиян, для чего используется пропаганда культа 

сильной личности, индивидуализма, достижения материального благополучия 

любыми способами. 



Массированное наступление на общественное сознание осуществляют и 

проповедники нетрадиционных для России религий. Периоды социально-

политических изломов всегда сопровождается глубоким кризисом в области 

идеологии, нарушением духовного единства различных слоев и групп 

общества. Возникают и начинают активно циркулировать самые различные 

идеологические течения. Появляются многочисленные колдуны, экстрасенсы, 

астрологи, предсказатели, маги, врачеватели. Они заявляют потерявшим 

идеологическую ориентацию и социальную опору людям, что знают ответы на 

любые самые сложные вопросы современности и могут показать выход из 

создавшегося кризисного положения. И люди, поддающиеся внушению (а их 

доля в обществе в периоды социально-политических изломов также 

возрастает), как утопающий за соломинку хватаются за протянутую 

новоявленными миссионерами руку для того, чтобы обрести хотя какую-

нибудь опору и определенность в этой жизни, ставшей вдруг такой 

непонятной и чужой. 

К сожалению, приходится констатировать, что на данный момент в 

России сложилась благоприятная атмосфера для «улавливания молодых душ» 

и возможности их дальнейшего использования в самых различных целях, 

вплоть до антиконституционных, противоправных, террористических. 

Разумеется, лишь малая часть молодых людей, утративших идеологические и 

духовные ориентиры, может быть увлечена террористической идеологией, и 

уж тем более незначительное число граждан способно перейти к практике 

терроризма (для этого необходимы и дополнительные условия внешней среды, 

и особый набор личных обстоятельств и качеств человека), однако 

недооценивать важность борьбы с террористическими идеями нельзя. 

Проведенный социологический опрос показал следующее. Среди 

причин роста терроризма в России респонденты указали: 26% – ухудшение 

социально-экономического положения населения; 19% – усиление 

противоборства криминальных группировок; 13% – расслоение населения по 

имущественному признаку; 8% – деятельность национально и религиозно-

экстремистских группировок; 8% – приграничное положение, близость к 

местности, где происходят межнациональные конфликты, войны; 7% – рост 

числа безработных в самых различных социальных группах; 7% – приток 

мигрантов из стран ближнего зарубежья; 5% – рост национального 

самосознания, стремление этнических групп к национальному обособлению; 

4% – деятельность или влияние зарубежных террористических групп; 3% – 

факторы дискриминации отдельных национальных общностей. 

Среди иностранных боевиков, воюющих на стороне террористов в 

Сирии и Ираке, каждый четвертый ранее проживал на территории Европы. Об 

этом заявил 11 ноября 2015 г. на региональной конференции Международной 

ассоциации прокуроров, которая проходит в Сочи, генеральный директор по 

правам человека и верховенству права генерального секретариата Совета 

Европы Филипп Буайя, по информации «Интерфакс». 

«Сегодня есть более 25 тысяч боевиков родом из более 100 стран мира, 

воюющих в Сирии и Ираке, и среди них 6 тысяч европейцев», – отметил Буайя. 



По его словам, многие мужчины, женщины и даже дети покидают свои семьи, 

дома и друзей, чтобы умереть, как мученики, за дело, противоречащее 

европейским принципам и ценностям, некоторые из них представляют 

реальную угрозу своим государствам по возвращению на родину: они либо 

осуществляют теракты, либо занимаются вербовкой других людей. 

Необходимо обратить внимание на то, что в эпицентре идеологического 

противоборства субъектов террористической деятельности и государства 

находится население. Действительно, именно сознание граждан, 

общественное мировоззрение выступают в данном случае одновременно в 

роли цели и объекта информационно-психологического воздействия. И здесь 

государство не имеет права проиграть, поскольку в данном случае будут 

созданы условия, благоприятствующие разрастанию масштабов терроризма.  

Аналогично любой иной деятельности, имеющей стратегические цели, 

осуществляемой комплексно, на концептуальной основе, противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма, а также формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического сознания в обществе должны 

проводиться на базе научно обоснованных принципов. 

Представляется, с учетом специфики данного направления 

деятельности, в качестве принципов противодействия могут быть названы 

следующие: 

 сочетание интересов личности, общества и государства; 

 уважительное отношение к различным культурам, 

идеологическим воззрениям, религиозным верованиям, традициям, кроме тех, 

которые предполагают использование насилия или его пропаганду; 

 декларация недопустимости использования нелегитимного 

насилия под любым политическим, социальным или идеологическим 

обоснованием; 

 тесное сотрудничество государства, общественных организаций, 

политических партий, религиозных объединений, предпринимательского 

сообщества, средств массовой информации; 

 комплексное использование всех имеющихся сил, средств, форм и 

методов; 

 активность, наступательность. 

Главной целью противодействия идеологии терроризма, как 

представляется, следует рассматривать формирование в обществе 

антитеррористического мировоззрения в интересах привития населению 

иммунитета к попыткам вовлечения в террористическую деятельность, 

сокращения социальной базы поддержки террористов и решительного 

осуждения применения террористических методов под любыми лозунгами и 

идеологическими установками. Для достижения названной цели необходимо 

осуществлять комплексное решение ряда задач, к которым относятся: 

1. внедрение в общественное сознание толерантности, уважения и 

правильного понимания многообразия культур, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности; 



2. совершенствование правового обеспечения всех направлений 

противодействия террористическим угрозам с одновременным повышением 

уровня правовой антиэкстремистской и антитеррористической культуры 

населения, прежде всего подростков и молодежи; 

3. разъяснения подросткам и молодежи, которые наиболее 

подвержены воздействию террористической и в целом экстремистской 

идеологии, разрушительной противоправной человеконенавистнической 

сущности терроризма; 

4. внедрение в общественное сознание россиян убеждения в 

бесперспективности и деструктивности использования устрашающего 

насилия для достижения каких бы то ни было целей, под какими бы то ни было 

лозунгами; 

5. доведение до населения на конкретных примерах стратегической 

государственной позиции о неотвратимости и жесткости наказания за 

совершение актов терроризма; 

6. формирование положительного имиджа органов исполнительной 

власти и сотрудников специализированных подразделений спецслужб и 

правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, а 

также мотивации у гражданского населения по оказанию помощи государству 

в противодействии терроризму; 

7. разоблачение мифов, героизирующих террористическую и в 

целом экстремистскую деятельность, демонстрация лицемерия организаторов 

и спонсоров терроризма, развенчание их внешне привлекательных лозунгов и 

пропагандистских приемов; 

8. формирование у граждан готовности оказать активное 

противодействие экстремистам, поддержать действия государства, 

направленные на подавление нелегитимного насилия; 

9. воспитание среди населения законопослушности, уважительного 

отношения к представителям органов власти, правам и свободам всех членов 

общества; 

10. формирование и поддержание стимулов в среде творческой 

интеллигенции и представителей средств массовой информации к созданию 

художественных, публицистических, документальных и иных произведений, 

направленных на формирование антитеррористического сознания в обществе.  

 

Под террористическими угрозами также следует понимать угрозы, 

вызываемые распространением в обществе идей терроризма. Совершенно 

очевидно, что в основе насилия, в самой его природе лежит агрессия, 

агрессивность, как правило, порождаемые недовольством различного 

характера (личного и/или социального). 

Всплески недовольства, агрессивности могут являться важнейшими 

причинами возникновения кризисных ситуаций. Как отмечал в свое время 

австрийский психолог, психиатр и невролог, основатель психоанализа 3. 

Фрейд, склонность к агрессивному поведению является неистребимым 

человеческим инстинктом, а эволюция цивилизации – непрерывным 



процессом внутренней борьбы между инстинктами «сохранения и 

воспроизводства жизни» и инстинктом «агрессии и истребления». 

Террористические угрозы можно рассматривать как попытку 

психологического самосохранения народа за счет переноса деструктивного 

влечения к самоуничтожению со своего народа на другие. История, по 

Фрейду, определяется взаимодействием и соотношением присущих человеку 

влечений к жизни и к смерти. Соответственно этому имеют место прогресс 

или регресс, мир или война. 

Немецкий психоаналитик А. Мигерлих считал, что избежать агрессии 

невозможно и общество периодически дает своим членам разрешение на 

убийство представителей своего рода, которые объявляются заклятыми 

врагами. 

Проблеме единства физиологии и психологии человека значительное 

внимание уделяли классики этологии К. Лоренц и Н. Тинберген. По 

утверждению К. Лоренца, агрессивный инстинкт у человека выработан в 

результате генетической селекции, человек не в состоянии управлять своей 

агрессивностью и периодически движим силами врожденного агрессивного 

территориального инстинкта. 

В странах, где основным принципом являются равенство и свобода 

граждан, ксенофобия становится социальной проблемой: 

 унижение достоинства по признакам расы, национальности, 

отношения к религии и т.д. 

 нанесение побоев; 

 убийства, 

 погромы. 

Все большее количество преступлений на почве ненависти совершаются 

молодыми людьми. 

Причины ксенофобии среди молодежи и подростков различны: 

 социально-экономические условия; 

 влияние социальных институтов (например, СМИ); 

 семейные факторы (например, особенности воспитания и 

передачи родительских установок); 

 индивидуально-психологические особенности, в том числе – 

уровень развития мотивационно-контентой (мотивационно-смысловой) 

сферы. 

Следует отметить, что в качестве социальных мер профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма, а также ксенофобии и мигрантофобии 

в современной России следует, прежде всего, рассматривать: 

 меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией; 

 организацию досуга молодежи; 

 развитие в стране физкультуры и спорта; 

 активное вовлечение граждан в общественную деятельность; 

 выявление и устранение противоречий в сфере межнациональных 

отношений и др. 


