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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕФИНИЦИЙ  
ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ» И «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ»

 
В статье речь идет о сложном, многогранном феномене – терроризме, выступающем 

серьезным вызовом современной мировой цивилизации, процессам глобализации. Даются 
различные определения терроризма, показывается общность этих определений, которая 
связана с насилием, в которых терроризм характеризуется как социально опасное явление 
общественной жизни, заслуживающей сурового осуждения и борьбы со стороны всего мирового 
сообщества. Авторы отмечают, что современные террористические группы имеют в своём 
распоряжении большой арсенал информационных, технологических, психотропных и других 
приёмов для прямого или косвенного воздействия на «потенциального» врага. Анализируются 
основные типы, виды терроризма – мировоззренческий, политический, религиозно-моти-
вированный, криминальный и т.д., раскрываются общие и отличительные их признаки. Авторы 
подробно останавливаются на проблемах террористического акта, вскрывается его преступная, 
антиобщественная сущность, которая выступает результатом террористической деятельности. 
Показывается структура террористического акта, которая включает в себя три элемента: 
террориста, его жертву (объект нападения) и лиц, которые являются объектом воздействия. 
Уделяется внимание и методам борьбы с терроризмом, действенным из которых выступает 
религиозное просвещение, поскольку человек, хорошо знающий религию, никогда не будет 
пополнять ряды террористов.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, центральноазиатский регион, шахиды, 
заложники, дестабилизация, меры противодействия.
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About some features of definitions of the concepts of terrorism and terrorist act

The article deals with a complex, multifaceted phenomenon – terrorism, which is a serious chal-
lenge to modern world civilization, the processes of globalization. Various definitions of terrorism are 
given, a community of these definitions is shown, which is associated with violence, in which terrorism 
is characterized as a socially dangerous phenomenon of public life, deserving of severe condemnation 
and struggle from the whole world community. The authors note that modern terrorist groups have at 
their disposal a large arsenal of informational, technological, psychotropic and other methods for directly 
or indirectly affecting a “potential” enemy. The main types and types of terrorism are analyzed – world-
view, political, religiously-motivated, criminal, etc., their general and distinctive features are revealed. 
The authors dwell in detail on the problems of a terrorist act, revealing its criminal, antisocial essence, 
which is the result of terrorist activity. The structure of a terrorist act is shown, which includes three ele-
ments: a terrorist, his victim (target of attack) and persons who are the target of influence. Attention is 
also paid to methods of combating terrorism, of which religious education is effective, since a person 
who knows religion well will never join the ranks of terrorists.

Key words: terrorism, terrorist act, Central Asian region, martyrs, hostages, destabilization, counter-
measures.
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 Терроризм және террористік акт ұғымдары дефинициясының кейбір ерекшеліктері туралы 

Мақалада қазіргі әлемдік өркениетке, жаһандану процестеріне елеулі қатер болып табылатын 
күрделі, көп қырлы құбылыс – терроризм туралы айтылады. Терроризмнің зорлық-зомбылықпен 
байланысты әртүрлі анықтамалары берілген, осы анықтамалардың жиынтығы көрсетіліп, онда 
терроризм бүкіл әлем қауымдастығының қатаң айыптауы мен қарсы күресіне лайық қоғамдық 
өмірдің әлеуметтік қауіпті құбылысы ретінде сипатталады.

Авторлар заманауи террористік топтардың «әлеуетті» жауға тікелей немесе жанама әсер 
етудің ақпараттық, технологиялық, психотроптық және басқа әдістерінің үлкен арсеналына ие 
екендігін айтады. Терроризмнің негізгі типтері мен түрлері талданады – дүниетанымдық, саяси, 
діни-негізделген, қылмыстық және т.б., олардың жалпы және айрықша белгілері ашылады.

Авторлар террористік әрекеттің нәтижесі болып табылатын, оның қылмыстық, қоғамға 
қарсы мәнін ашатын террористік актінің проблемаларына жан-жақты тоқталады. Террористік 
актінің үш элементі: террорист, оның құрбаны (шабуылдың нысаны) және ықпал ету нысаны 
болып табылатын адамдар құрылымы көрсетілген. 

Сондай-ақ, терроризмге қарсы күрес әдістеріне назар аударылады, авторлар күрестің 
ең тиімді жолы діни білім беру болып табылады, өйткені дінді жақсы білетін адам ешқашан 
террористер қатарына қосылмайды деген тұжырым жасайды. 

Түйін сөздер: терроризм, террористік акт, Орталық Азия аймағы, шахиттер, кепілдегі 
адамдар.

Введение

За последние десятилетия мировое сообще-
ство претерпело немало политических и эко-
номических кризисов, но с таким масштабным 
на общепланетарном уровне системным кри-
зисом, как пандемия коронавируса, оно стал-
кивается впервые. Этот кризис убедительно 
продемонстрировал, насколько взаимосвязан-
ным является наш мир, насколько он хрупок, 
беззащитен перед жестокими вызовами вре-
мени. А в условиях глобализации, цифровиза-
ции, которые объективно вызваны развитием 
IT, появлением и укреплением деятельности 
транснациональных корпораций, расширением 
международных производственных и торговых 
связей, формированием единого мирового рын-
ка и др., количество вызовов все нарастает. 
Среди них важное место занимают проблемы 
религиозного экстремизма и терроризма. Эти 
проблемы являются архаичными, они сопро-
вождают человечество с первобытных времен 
его существования. Используя террор, наши 
далекие предки физически устраняли своих 
конкурентов, врагов. И этот террор дошел до 
наших дней, приняв в глобализационную эпоху 
международный характер. И это не случайно. 
Глобализация – это гегемонизация мира, жизнь 
по единым принципам и ценностям, стремление 
всё универсализировать. Это явление предпо-

лагает растущую взаимозависимость, взаимо-
влияние государств друг от друга, и по словам 
западноевропейских учёных, приводит к по-
дрыву национально-государственного суверени-
тета под напором «новых актёров обще-
планетарной сцены» (Лоренц, эл. ресурс). 
Носителем глобализации являются США. «Мы 
абсолютный центр глобальной стабильности, 
– писал З. Бжезинский в книге «Великая шах-
матная доска: господство Америки и его гео-
стратегические императивы». – Если Америка 
желает контролировать мир, а она этого желает, 
тогда она должна установить главенство над 
Евразией, особенно над ее сердцевиной (а это как 
раз Россия – А. Б.) и над нефтяными запасами, 
которые там имеются» (Бжезинский, 2005: 85). 
Как видим, важнейшим стимулом деятельности 
США и других развитых стран мира являются 
глубоко корыстные, эгоистические интересы, 
которые расходятся с интересами других, 
менее развитых и развивающихся стран, что 
порождает многочисленные вызовы мировому 
сообществу. И сегодня мы должны осознать, 
что живем в реальности различных глобальных 
вызовов. И одним из непредсказуемых вызовов 
является международный терроризм, в арсенале 
которого может появиться и химическое, и 
бактериологическое и другие оружия. А это 
чревато тяжелейшими последствиями – пан-
демией, наподобие коронавируса. 
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О некоторых особенностях дефиниций понятий «терроризм» и «террористический акт»

Методологией научного исследования по-
служили общефилософские методы – анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, исторический 
и другие, которые позволили рассматривать 
терроризм как антиобщественный феномен. 
К примеру, метод анализа использовался при 
изучении нормативно-правовых документов по 
терроризму. В современное время на распро-
странение терроризма влияют динамичные со-
циокультурные глобализационные процессы, 
которые усиливают неравновесность социальной 
системы, противоречия бытия общества. Для 
достижения цели в работе были использова- 
ны ценностно-семантические, герменевтические, 
ор ганизационные и другие методы. Использованы 
теоретические положения, изложенные в трудах 
современных ученых-религиоведов. 

Основная часть. К одним из сложных, 
асоциальных, деструктивных феноменов отно-
сится террор, терроризм. Впервые понятие «тер-
рора» в обыденный и научный обиход было 
введено Аристотелем, который понимал под ним 
специфический страх, ужас, который испытыва-
ли зрители во время просмотров трагических 
спектаклей с жестокими сценами насилия. Затем 
это слово укоренилось в обыденном бытие 
людей. В сферу политических отношений оно 
попало в XIY веке, когда осуществлялся перевод 
трудов древнеримского историка Тита Ливия, 
где он обозначал под этим понятием искусство 
устрашения противника. В эпоху французской 
революции это понятие стало популярным и 
дошло до наших дней. 

На сегодняшний день в научной литературе 
существует более ста определений понятий 
«террор» и «терроризм». Термин «террор» в 
переводе с латинского означает страх, ужас. 
Аналогичным образом эти слова переводятся 
и с английского, и французского языков. В 
трактовке В.И. Даля слово «терроризм» ближе 
к современному понятию «терроризировать», 
то есть: 1) устрашать, запугивать, держать в 
повиновении угрозами насилия и физического 
уничтожения; 2) творить расправу жестокими 
карательными мерами, истязаниями, расстре-
лами и т.п. С.И. Ожегов террор определяет, как 
«физическое насилие, вплоть до физического 
уничтожения, по отношению к политическим 
противникам» (Ожегов, 1992). Понимание тер-
роризма как насилия, устрашения смертью со-
держится в законодательствах многих стран 
мира. Так, в статье 3 Закона «О борьбе с тер-
роризмом» Российской Федерации даётся такое 
определение терроризма: «Терроризм – насилие 

или угроза его применения в отношении лиц 
или организаций, а также уничтожение (по - 
вреждение) или угроза уничтожения (повреж-
дения) имущества и других материальных 
объектов, создающие опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, осуществляемые в це-
лях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения или оказания воздействия 
на принятие органами власти решений, выгод-
ных террористам, или удовлетворения их не - 
правомерных имущественных и (или) иных 
интересов; посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля, совер-
шённое в целях прекращения его государствен-
ной или иной политической деятельности либо 
из мести за такую деятельность; нападение на 
представителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации, поль-
зующихся международной защитой, а равно 
на служебные помещения либо транспортные 
средства лиц, пользующихся международной 
защитой, если это деяние совершено в целях 
провокации войны или осложнения между-
народных отношений» (Федеральный закон, эл. 
ресурс).

В Своде законов США понятие «терроризм»  
сформулировано так: «Терроризм – преднаме-
ренное политически мотивированное насилие, 
совершаемое против невоюющей стороны над-
национальными группами или тайными агента-
ми с целью оказать влияние на общественность». 
Следует отметить, что структурный орган Го-
сударственного департамента США – бюро по 
борьбе с терроризмом, – анализируемое понятие 
применяет на практике шире, как «угрозу при-
менения или применение насилия в политиче-
ских целях отдельными лицами или группами, 
действующими либо в поддержку, либо против 
установленной правительственной власти, когда 
назначение таких действий состоит в том, чтобы 
потрясти, ошеломить или запугать избранную 
группу, более широкую, нежели непосредствен-
ные жертвы» (Зарубежное законодательство в 
борьбе с терроризмом, 2001). Несколько спец-
ифичным дается определение терроризма в За-
коне Республики Казахстан «О противодействии 
терроризму» от 13 июля 1999 года, в котором 
под этим понятием понимается «идеология на-
силия и практика воздействия на принятие ре-
шения государственными органами, органами 
местного самоуправления или международными 
организациями путем совершения либо угрозы 



7

М.М. Эдилова и др.

совершения насильственных и (или) иных пре-
ступных действий, связанных с устрашением 
населения и направленных на причинение ущер-
ба личности, обществу и государству» (Закон  
Республики Казахстан, эл. ресурс). Несмотря на 
различие формулировок в приведенных выше 
понятиях терроризма, законодатели делают ак-
цент на насильственной стороне и политиче-
ской направленности терроризма, террористиче- 
ского акта.

Этот аспект подчеркивается и в определе-
нии, данном в Шанхайской Конвенции по борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-
мом, в котором говорится, что терроризм – это  
«а) какое-либо деяние, признаваемое как престу-
пление в одном из договоров, перечисленных в 
Приложении к настоящей Конвенции, и как оно 
определено в этом договоре; б) любое другое де-
яние, направленное на то, чтобы вызвать смерть 
какого-либо гражданского лица или любого дру-
гого лица, не принимающего активного участия 
в военных действиях в ситуации вооруженного 
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное 
повреждение, а также нанести значительный 
ущерб какому-либо материальному объекту, рав-
но как организация, планирование такого дея-
ния, пособничество его совершению, подстрека-
тельство к нему, когда цель такого деяния в силу 
его характера или контекста заключается в том, 
чтобы запугать население, нарушить обществен-
ную безопасность или заставить органы власти 
либо международную организацию совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его со-
вершения, и преследуемые в уголовном порядке 
в соответствии с национальным законодатель-
ством Сторон» (Шанхайская Конвенция о борьбе 
с терроризмом, эл. ресурс). 

Безусловно, существует множество опреде-
лений терроризма, но с точки зрения содержания, 
масштаба, определение, данное Шанхайской 
Конвенцией, шире и вносит более конкретное, 
ясное понимание в сущность и природу терро-
ризма. В нем также содержатся такие признаки 
терроризма, как посягательство на жизнь чело-
века, нанесение ущерба здоровью людей, иму-
ществу, их правам и интересам, дезорганизация 
общественной и государственной жизни. Терро-
ризм в наше время стал зачастую использоваться 
как один из методов политической борьбы для 
совершения государственных переворотов, за-
хвата власти, достижения каких-либо политиче-
ских целей, к примеру, устранения политических 
конкурентов, устрашения населения и т.д. Этот 
метод также стар, как и мир, он использовался и 

в древнейшие времена. В учебных пособиях по 
терроризму в качестве классического примера 
приводят заговор против Гая Юлия Цезаря в 44 г. 
до н.э., который был организован Гаем Кассием 
и Марком Юнием Брутом. 

Насилие, террор сопровождаются, как пра-
вило, физическим или психологическим воздей-
ствием, направленным на устрашение людей. 
Обращаются широко террористические деятели 
и к религиозной тематике, в частности ислам-
ской. Следует заметить, что современный тер-
роризм становится весьма религиозным, хотя 
религия абсолютно никакого отношения к терро-
ризму и экстремизму не имеет. «Нам нельзя до-
пустить, чтобы искренняя вера во Всевышнего 
подменялась агрессивным и разрушительным 
фанатизмом. Слепой фанатизм абсолютно чужд 
психологии и менталитету нашего миролюби-
вого народа. Он противоречит ханафитскому 
мазхабу, которого придерживаются правоверные 
Казахстана» (Правовые основы профилактики 
экстремизма, эл. ресурс). 

Таковы основные подходы к этому сложному 
социальному феномену в нашем обществе, на-
шедшие отражение в законодательных докумен-
тах и научной литературе. Обобщая их, отметим, 
что терроризм – это преступление против чело-
века и общества, независимо от его социально-
политических, этнонациональных, религиозных 
и иных целей, оснований, и он заслуживает са-
мого сурового осуждения и наказания со сторо-
ны всего мирового сообщества.

Основа терроризма – «это совокупность объ-
ективно существующих, постоянно действую-
щих, наиболее глубоких противоречий в раз-
витии общественных отношений, способных 
при определенных условиях порождать войну и 
военные конфликты. К ним можно отнести: не-
совершенство человеческой природы и обще-
ственной природы, противоречия природного и 
общественного, психического и социального в 
человеке, биологическая предрасположенность 
людей к насилию; антагонистические социаль-
но-классовые противоречия, ограниченность 
природных ресурсов существования человека и 
общества, ограничение условий существования 
человека, противоречивые результаты деятель-
ности людей, демографические, геополитиче-
ские, этнические, экологические и иные пробле-
мы в развитии общества (Философия: Проблемы 
мира, войны, 2015: 156). Исходя из основ терро-
ризма, в научно-исследовательской литературе 
выделяют следующие типы, виды экстремизма и 
терроризма:
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– мировоззренческий, когда террор прово-
дится из-за принципиальных идейных разногла-
сий экстремистов с господствующими, домини-
рующими в обществе нормами, ценностями; 

– политический – направленный на насиль-
ственное изменение конституционного строя, 
нарушение суверенитета и целостности, един-
ства территории, подрыв безопасности и оборо-
носпособности государства и др.;

– религиозно-мотивированный – привержен-
ность в вероисповедании радикальным убежде-
ниям, выражающимися в совершении действий, 
направленных на разжигание религиозной роз-
ни, представляющих угрозу безопасности, жиз-
ни, здоровью или правам и свободам граждан;

– криминальный – составная часть политики 
организованной преступности, использующей 
экстремистскую деятельность, которая направ-
лена на коррумпирование и использование госу-
дарственной власти в своих корыстных и иных 
интересах;

– националистический – утверждение в госу-
дарстве верховенства одной нации над другой, а 
также действия, направленные на умышленное 
разжигание расовой, национальной и родовой 
розни (Современный терроризм, 2008: 91-98).

Помимо этого, выделяются еще более деся-
ти различных типов терроризма – биологиче-
ский, химический, экологический, информаци-
онно-психологический, терроризм анархистов, 
правых экстремистов и т.д. Одной из новейших 
форм терроризма выступает кибертерроризм, ко-
торый стоит в одном ряду с информационными 
войнами и является ее средством. Кроме того, 
это, пожалуй, самый дешевый, безопасный для 
исполнителя и высокоэффективный способ на-
рушения работы гражданских, управленческих и 
оборонных объектов, разрушения систем управ-
ления. Повсеместное использование интернета 
в управленческой деятельности государствен-
ных, энергетических и хозяйственных структур 
делает технически развитые страны наиболее 
уязвимыми для кибератак противника или тре-
тьей, закамуфлированной стороны. Массирован-
ная хакерская атака может нарушить работу всей 
инфраструктуры связи, систем электроснабже-
ния, нарушить нормальную работу экономики, 
деятельность по управлению войсками и стра-
ной в целом. Одним из значимых актов кибер-
войны стала публикация огромного количества 
секретных материалов США на сайте Wikileaks 
несколько лет назад. В данном случае жертвой 
хакеров стали сами Соединенные Штаты, кото-
рые потеряли значительную долю имиджа своей 

страны и дипломатии. «Моделирование кибер-
войны показало, что грамотная атака способна 
оставить 40 млн. жителей США, проживающих 
на востоке страны без электричества всего через 
полчаса после ее начала. Еще через час 60 млн. 
абонентов сотовой связи с удивлением обнару-
жат, что их мобильные телефоны превратились 
в обычные пластмассовые брелоки. А еще через 
пару часов паралич доберется и до центра фи-
нансового мира – Wall Street» (Решение Совета, 
1992: 15).

В научно-исследовательской литературе к 
специфическим признакам терроризма относят 
следующие. «Во-первых, тактика терроризма, 
направленная на народные массы – удары тер-
рористами наносятся по общедоступным ме-
стам, местам скопления народа, транспортным 
средствам и т.д. Во-вторых, косвенное деста-
билизиующее воздействие после совершённого 
террористического акта. Здесь уместно привести 
китайскую пословицу «убить одного и запугать 
сотни». Сегодня терроризм не знает границ, он 
носит международный характер. Это усиливает-
ся и средствами массовой информации, создаю-
щими «виртуальное пространство» терроризму. 
В-третьих, терроризм «служит» политическим 
целям отдельных «недобросовестных» полити-
ков, которые «заказывают» устранение своих 
противников, и даже «помощь» при выборах и 
т.д. Эта политика не нова. Американский поли-
толог профессор Адда Б. Бозман в своём докладе 
«Гидра кровавой бойни – международные связи 
терроризма и других операций малой интенсив-
ности» указывает на то, что Византийское цар-
ство пришло к процветанию за счёт комплекса 
дипломатических приёмов, «активных мер» 
службы информации, психо-политических опе-
раций и нерегулярных военных действий, вклю-
чая государственный терроризм» (Современный 
терроризм, 2008: 17, 41). Из года в год терро-
ристиеские акты становятся по своему методу, 
характеру, содержанию, форме жестокими, ужа-
сающими, ранее невиданными, ибо террористы 
постоянно меняют методику, тактику, средства 
борьбы. Современные террористические группы 
имеют в своём распоряжении большой арсенал 
информационных, технологических, психотроп-
ных и других приёмов для прямого или косвен-
ного воздействия на «потенциального» врага. 
Сегодня они используют такие методы, как «ди-
версия (взрыв, распыление отравляющих ве-
ществ и т.д.), кибертерроризм (кибервойна). Это 
– нападения на компьютерные сети. К насиль-
ственным террористическим актам относится 
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и политический терроризм, осуществляемый 
в форме убийств и проведения партизанской 
войны» (Добаев, 2005: 53). Как видим, любой 
террористический акт относится к преступным  
деяниям. 

Современные социально-политические и 
духовно-культурные реалии в республиках 
центральноазиатского региона вызывают тре-
вогу и требуют необходимости коллектив-
ных действий в отношении терроризма и де-
структивных религиозных культов. «Важную 
роль призвана сыграть правоприменительная 
практика… Следует подчеркнуть, что во многих 
исследовательских работах причинами высокой 
латентности преступлений экстремистской на-
правленности признаются:

– недостаточная разработанность категори-
ально-понятийного аппарата;

– состояние общественного мнения, которое 
в современных условиях отличается невоспри-
ятием подавляющим большинством населения 
страны ввоза, изготовления, сбыта и распростра-
нения материалов экстремистского толка как 
общество опасного явления;

– высоко законспирированный характер пре-
ступной деятельности и отсутствие очевидных 
ее последствий;

– недостаточный уровень профессиональной 
подготовки работников правоохранительных ор-
ганов по выявлению и расследованию этих пре-
ступлений;

– отсутствие целевой ориентированности 
правоохранительных органов на выявление этих 
преступлений, которые на фоне сложной кри-
миногенной ситуации (убийств, бандитизма, 
разбоев и тому подобное) рассматриваются как 
второстепенные дела и им не уделяется должное 
внимание» (Современный терроризм, 2008: 17-
21). Корпорацией RAND были проанализирова-
ны судьбы сотен террористических организаций 
и групп, оперировавших в последние четыре 
десятилетия, и установлено, по каким причинам 
они прекращали своё существование (Гушер, 
2002: 32).

 В 80-е годы, в виду слабости контроля госу-
дарства в сфере религии, уже начали появляться 
нелегальные религиозные группы, некоторые из 
них пользовались поддержкой из-за рубежа. Они 
уже имели подпольные типографии, хранилища 
для нелегальной литературы и открыто выступа-
ли против советской власти.

«После распада Союза наметились тенден-
ции к росту влияния ислама и расширений его 
позиций. Однако современный этап развития 

ислама в Центральной Азии выявил некоторые 
стороны данного процесса, к которым централь-
ноазиатские республики не были готовы. Во-
первых, это появление множества миссионеров 
из-за рубежа, в том числе и представителей ради-
кальных течений. Во-вторых, разногласия между 
конфессиями, разделение на официальные и не-
официальные группы. Большой проблемой стала 
нехватка профессиональных кадров духовенства 
и в сфере образования. Перечисленные и мно-
гие другие факторы способствовали появлению 
в Центральной Азии, в Казахстане множества 
течений и групп» (Договор Республики, 2001:  
388).

В этой связи встаёт проблема религиозной 
безопасности, под которой понимают отсутствие 
угроз для развития общества, её целостности, 
реализацию важнейших целей и функций меж-
конфессиональной политики государства. Се-
годня в Казахстане происходит изменение наци-
онального состава верующих. На христианских 
богослужениях, наряду с немцами, поляками, 
русскими, белорусами, можно встретить и каза-
хов, и киргизов. 

«В силу прозрачности границ и общности 
менталитета с государствами, в которых ради-
кально настроенные элементы уже приобрели 
определенные позиции (Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, северокавказский регион 
России), близости т.н. «горячих точек», не ис-
ключается возможность попыток внешнего воз-
действия, нацеленного на создание в нашей 
стране структурных звеньев международных 
террористических и религиозно-экстремист-
ских организаций» (Договор Республики, 2001:  
386).

Угрозу национальной стабильности государ-
ствам Центральной Азии представляют такие 
деструктивные организации, как международ-
ная религиозно-экстремистская партия «Хизб-
ут-Тахрир», «Таблиги Джамаат», религиозные 
течения турецкого происхождения, как нурсизм, 
«Тарихатшилар», «Сулейменшилер» и др. До не-
давнего времени угрозу несла и деятельность 
ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), 
возникшая в 2003 году в составе террористиче-
ской группировки «Аль-Каида в Ираке». В 2006 
году в ее состав вошли ряд террористических 
группировок, в числе которых «Исламский джи-
хад», «Ансар ат-Тавхид», «Фурсан ат-Таухид» 
и др., и она откололась от «Аль-Каиды». С 2013 
года она стала именоваться «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» или «Исламское го-
сударство Ирака и Сирии». В отличие от других  
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радикальных экстремистских, террористических 
организаций, ИГИЛ является военизированной 
организацией, активно проводящей на практике 
идею создания халифата особенно жестокими 
способами – убийствами мирных граждан, наси-
лием, изощренными пытками над провинивши-
мися адептами, уничтожением уникальнейших 
исторических памятников на захваченных терри-
ториях и т.д. Ими оккупированы ряд территорий 
некоторых стран, ведется кровавая война в Си-
рии. Боевиков ИГИЛ вербует через социальные 
сети путем обмана, шантажа, подмены понятий 
«хиджра», «джихад», «шахид» и т.д. Использу-
ются и другие более изощренные психологиче-
ские приемы, уловки, направленные на манипу-
лирование сознанием, попавших в их сети людей. 
В свою преступную деятельность они вовлекают 
и женщин, и детей, используя их как «пушечное 
мясо» в различных диверсионных операциях, 
включая и боевые, чаще всего, как шахидов. Как 
видим, эта бесчеловечная, опасная преступная 
террористическая организация, представляющая  
особую угрозу в глобальном масштабе всему че-
ловечеству.

Главная цель политического терроризма на-
ших дней заключена не просто в устранении 
конкретной, пусть самой влиятельной личности, 
но в общественном резонансе, этой акцией вы-
званном. Он есть вид насилия, рассчитанный на 
массовое запугивание людей (Соснин, 2017: 52). 
Отсюда террористы проводят безадресные те-
ракты для того, чтобы запугать, посеять страх у 
широких кругов общественности, через средства 
массовой информации заявлять о себе.

Выводы

Завершая дискурс о проблемах террориз-
ма, террористического акта отметим, что реше-
ние всех коренных проблем социума кроется в 

самом человеке, в изменении его внутреннего 
мира. Правы восточные философы, которые го-
ворили, что прежде чем изменить мир, измени 
самого себя. Кардинальное решение всех со-
циально-экономических и политических про-
блем невозможно без коренной перестройки 
духовного мира человека. Именно другой чело-
век, человек с другим сознанием иначе решит 
все материальные проблемы, проблемы соот-
ношения материального и духовного, чем со-
временные люди, озлобленные, агрессивные, 
не способные разумно, взвешенно подойти к 
правильному решению глобальных задач. И по-
этому новое мировоззрение, новое целостное 
видение мира и человека должно стать одним 
из ключей к решению данной проблемы. Только 
тогда человек сможет переориентировать свою 
отрицательно-психическую энергию, напра-
вить её в русло созидания, в русло творческой  
деятельности. 

В этой связи важное внимание необходимо 
уделять религиозному просвещению молодёжи, 
стараться решать их проблемы. Следует в этой 
связи отметить, что глубоко заблуждаются се-
годня те, кто считает, что верующие – это люди 
в основном преклонного возраста. Основной 
состав верующих определяют люди в возрасте 
20-40 лет, т.е. молодёжь. Адептами новых ре-
лигиозных течений становятся дипломирован-
ные молодые люди, учителя, врачи, творческая 
интеллигенция. Да и сами священнослужители 
уже не те, что были 10-15 лет назад. В основной 
своей массе они имеют высшее светское или ду-
ховное образование. 

Бесспорно, игнорировать сегодня религиоз-
ный фактор нельзя, поскольку он проявляет себя 
во многих сферах социально-экономической, 
культурной и политической жизни. Эти проявле-
ния могут носить как позитивный, так и негатив-
ный характер. 
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