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Работ, посвященных терроризму в России и за рубежом, очень много. 

Причем зачастую эти работы носят не научный характер, а являются жур-
налистскими расследованиями. Общим недостатком таких работ чаще все-
го является отсутствие эмпирических научно достоверных данных о меха-
низмах террористических преступлений. Однако в комплексном исследо-
вании «Природа этнорелигиозного терроризма» современный терроризм 
рассмотрен как этнорелигиозный именно с научной точки зрения. Иссле-
дование было проведено Институтом гуманитарного образования и Акаде-
мией права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Эта 
работа является продолжением книги «Этнорелигиозный терроризм», вы-
шедшей в 2006 г. 

Особое внимание в монографии уделено причинам этнорелигиозного 
терроризма, и представлена система мер его предупреждения. Поскольку 
именно этнорелигиозный терроризм в современном мире является самым 
распространенным и самым опасным видом терроризма, то из всех моделей 
объяснения этого явления, как приоритетные на данном этапе, авторы кол-
лективной монографии выделяют модели столкновения разных цивилизаций 
и затянувшийся религиозный конфликт между Востоком и Западом. Осо-
бенно важна данная тема для России, которая, в силу многонациональности 
населения, принадлежащего к разным религиозным конфессиям, входит в 
число стран, наиболее пораженных этим явлением. 

В данной книге используются исследования ученых-психологов и кри-
минологов, объясняющие глубинную мотивацию террористических престу-
плений. Авторы работы собрали и изучили эмпирический материал, полу-
ченный в результате изучения репрезентативного числа осужденных за пре-
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ступления террористического характера, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. 

Первые главы монографии посвящены анализу понятий «терроризм» и 
«этнорелигиозный терроризм» как массовых явлений, характеризующихся 
совершением умышленных преступных действий с целью вызвать страх и 
панику, и выдвижением различных требований. Сущность терроризма сво-
дится к активному использованию устрашения для принуждения людей к 
действиям, выгодным террористам. Как правило, терроризм носит публич-
ный характер. Особенно это касается этнорелигиозного терроризма, по-
скольку он стимулируется мотивами обеспечения торжества своей нации 
или религии и религиозных идей за счет подавления или даже уничтожения 
других народов и религиозных групп. Этнорелигиозный терроризм отлича-
ется от обычного несколькими принципиальными чертами. Во-первых, эт-
норелигиозный терроризм необратим, а память о нем, точнее – ненависть к 
виновным, сохраняется у многих поколений на неопределенно долгое время. 
Месть в этом случае носит сакральный характер. Во-вторых, сакрализация 
противоречия духовных приоритетов переводит конфликт на уровень спра-
ведливой борьбы добра со злом. В этом случае договор с противоположной 
стороной практически невозможен и воспринимается как предательство 
своих идеалов. 

Далее авторы исследуют психологические, демографические, возрас-
тные, криминологические и др. характеристики лиц, способных к соверше-
нию террористических актов, или тех, кого могут использовать руководите-
ли террористических групп для подобных деяний. Проблема причин, психо-
логических корней и мотивации терроризма, и этнорелигиозного терроризма 
в частности, имеет системный характер. Террористическая активность мо-
жет быть – в зависимости от степени стабильности общества – причиной, 
следствием, сопутствующим фактором или формой социальных, политиче-
ских, этнических, религиозных или иных конфликтов. С психологической 
точки зрения объективные факторы, детерминирующие все общественные 
процессы, находят свое социально-психологическое отражение в индивиду-
альном и групповом сознании в форме установок, стереотипов и домини-
рующих психологических состояний, которые и являются непосредствен-
ными мотивационными регуляторами поведения людей. Большинство ис-
следователей мотивации терроризма отмечают, что явная психопатология 
среди террористов – достаточно редкая вещь. Вместе с тем можно выделить 
ряд личностных предрасположенностей, которые часто становятся побуди-
тельными мотивами вступления индивидов на путь терроризма: сверхсосре-
доточенность на защите своего «Я» путем проекции с постоянной агрессив-
но-оборонительной готовностью; недостаточная личная идентичность, низ-
кие самооценки, элементы расщепления личности; сильная потребность в 
присоединении к группе, т.е. в групповой идентификации или принадлежно-
сти; переживание большой степени социальной несправедливости со склон-
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ностью проецировать на общество причины своих неудач; социальная изо-
лированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине общества 
и потери жизненной перспективы. Важное значение в ряде случаев имеют 
политико-идеологические мотивы вступления в террористическую группу. 
Но они чаще являются формой рационализации более глубинных личност-
ных мотивов – стремления к укреплению личностной идентичности и, что 
особенно важно, потребности принадлежности к группе. Террористическая 
группа в психологическом смысле снимает у индивида неполноту или рас-
щепленность психосоциальной идентичности. Она становится для него ста-
билизирующим психологическим основанием, позволяющим чувствовать 
себя целостной личностью, важным компонентом его самосознания и обре-
тения смысла жизни, мощным механизмом духовной, ценностной и пове-
денческой стереотипизации. 

Довольно большое внимание авторы уделили проблеме противостояния 
этнорелигиозному терроризму. Исследование мер борьбы с терроризмом на-
чинается с анализа уголовно-правовых законов, посвященных оценке этого 
явления. Авторы приходят к выводу, что законодательная база практически 
во всех странах, столкнувшихся с проблемой этнорелигиозного терроризма, 
определяет такие действия как уголовно наказуемые и вводит шкалу наказа-
ний за такие преступления. Однако наказание за преступление на этнорели-
гиозной почве не снимает первопричины, которая будет толкать все новых 
сторонников на террористические действия. Естественно, для решения этой 
проблемы каждое общество находит свои способы разрешения конфликтной 
ситуации. Авторы монографии подробно анализируют спектр способов про-
тиводействия этнорелигиозному терроризму, использующиеся в мире и в 
России, в частности. Под политическими мерами понимается совокупность 
государственно-правовых норм, на основе которых могут решаться этноре-
лигиозные конфликты. 

Такие меры, на взгляд авторов исследования, являются основой для уре-
гулирования этнорелигиозных противоречий, экономические, администра-
тивные и иные меры и соответствующие им мероприятия должны базиро-
ваться на них. Естественно, начинать надо с укрепления доверия к федераль-
ным силам государствообразующей нации со стороны местного населения, 
преодоления обид, накопившихся за многие годы. Очень важным элементом 
государственной политики по предотвращению конфликтов можно назвать 
проблему отношений с религией. Выстраивая свою политику в отношении 
религий, власть должна фактически проводить линию на признание их равен-
ства. Следующим шагом государственной политики, по мнению авторов ра-
боты, должно стать формирование государственной идеологии, которая смо-
жет объединить разрозненные идеологические группы. Соответственно, все 
эти шаги должны ложиться на соответствующую законодательную базу. 

Однако на данный момент российское общество и государство не гото-
вы к должному противостоянию и отпору этнорелигиозым экстремистам, 
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часто общество неадекватно оценивает грозящие опасности. Современная 
Россия столкнулась с небывалым всплеском ненависти к другим нациям и 
религиям, ксенофобией, преступлений на национальной и религиозной поч-
ве. Меры предотвращения этнорелигиозного терроризма пока находятся на 
стадии разработки и апробации. Поэтому так важно и интересно исследова-
ние коллектива авторов «Природа этнорелигиозного терроризма» для пони-
мания истоков проблемы и выработки адекватных мер борьбы с этим нега-
тивным явлением. 
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