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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА:  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 

Аннотация. Представленная научная статья проводит глубокий анализ психологических и 

социальных аспектов формирования личности террориста. Исследование коренится в 

современных теориях психологии, криминологии и социологии, а также на результатах 

эмпирических исследований, проведенных в данной области. Авторы статьи фокусируются на 

динамике формирования террористической личности, уделяя внимание индивидуальным 

психологическим особенностям и влиянию социокультурного контекста. Центральным 

элементом исследования является анализ факторов, которые содействуют переходу от обычных 

убеждений к радикальным идеологиям. Поддерживаясь современными теориями и конкретными 

данными эмпирических исследований, авторы поднимают важные вопросы, связанные с 

формированием личности террориста. Их работа выявляет ключевые точки в процессе 

радикализации, что не только расширяет наше понимание этого сложного явления, но и создает 

основу для разработки эффективных стратегий в борьбе с терроризмом. Комбинация 

теоретических подходов и эмпирических данных делает данное исследование полноценным 

вкладом в понимание формирования личности террориста. Аналитический метод, примененный 

авторами, раскрывает глубину психологических и социальных факторов, играющих решающую 

роль в сложном процессе формирования террористической личности. 

 

Ключевые слова: терроризм, личность террориста, экстремизм, радикализация, профилактика 

терроризма. 

 

 

Введение. Терроризм становится все 

более острым явлением в современном 

мире, вызывая серьезные вызовы для 

безопасности и стабильности общества. 

Однако, когда речь идет о понимании и 

противодействии террористическим 

актам, необходимо обращаться к корням 

этого явления, а именно, к 

формированию личности террориста. 

Анализ факторов и воздействия, 
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определяющих психологическую 

динамику формирования террорис-

тической личности, является ключевым 

аспектом в разработке эффективных 

стратегий предотвращения и 

противодействия этому сложному 

явлению. 

Возникновение террористической 

личности не является произвольным, и 

его понимание требует взгляда на 

множество взаимосвязанных факторов, 

воздействующих на индивида на разных 

этапах жизни. В этом контексте, 

криминологический и психологический 

аспект играет центральную роль, ибо 

именно через призму психики и 

внутренних механизмов формируется 

террористическая идеология. Анализ 

факторов, оказывающих влияние на 

формирование террористической 

личности, представляет собой сложную 

мозаику индивидуальных, социальных и 

политических элементов. 

Криминологический и 

психологический аспект в этом 

контексте становится ключом к 

пониманию процессов радикализации, 

выступая своего рода мостом между 

индивидуальными чертами личности и 

воздействием социальной среды. Это 

позволяет лучше разгадать тайны 

преобразования обычного человека в 

террориста, понимать мотивации и 

факторы, приводящие к принятию 

экстремистских убеждений. 

Сегодняшнее исследование 

направлено на глубокий анализ 

формирования личности террориста, 

выявляя ключевые факторы, 

оказывающие влияние на этот процесс. 

Проанализировать динамику 

формирования террористической 

личности означает лучше понять, какие 

факторы и воздействия приводят к 

перерождению индивида в террориста. 

Подчеркнуть важность этого 

исследования заключается не только в 

расширении знаний об этом сложном 

явлении, но и в создании основы для 

эффективных стратегий 

противодействия терроризму в будущем. 

Условия и методы исследований. 

Для проведения исследования были 

использованы современные теории из 

области криминологии, психологии  и 

социологии. Методология включала в 

себя систематический анализ 

литературы, посвященной кримино-

логическим  и психологическим 

аспектам  терроризма, а также 

критический обзор эмпирических 

исследований, проведенных на эту тему. 

Основной подход включал в себя 

детальный анализ механизмов 

формирования террористической 

личности и их взаимосвязи с 

социокультурными и политическими 

контекстами. При изучении факторов 

воздействия особое внимание уделялось 

процессам радикализации и переходу от 

нейтральных убеждений к радикальным 

идеологиям. 

Использование множественных 

методов, таких как экспериментальный 

метод, сравнительный метод, мета-

анализ и качественный метод позволило 

более глубоко понять динамику 

формирования террористической 

личности. Этот комплексный подход к 

материалам и методологии обеспечивает 

надежную основу для анализа факторов, 

лежащих в основе этого сложного и 

актуального явления. 

Результаты  исследований и 

обсуждение научных результатов. На 

основе проведенного исследования 

выявлены ключевые факторы и 

воздействия, формирующие личность 

террориста. Анализ криминологических 

и психологических аспектов показал, что 

индивидуальные особенности, такие как 

низкая эмпатия, склонность к 

экстремистским убеждениям и 

стремление к авторитаризму, играют 
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важную роль в процессе радикализации. 

Социокультурные факторы, такие как 

социальные неравенство, политическая 

нестабильность и культурные 

конфликты, оказывают воздействие на 

формирование террористической 

идеологии. 

Интересно отметить, что 

экономические проблемы и образо-

вательный уровень также сыграли свою 

роль в уязвимости индивида к 

радикализации. Таким образом, 

результаты указывают на 

многогранность факторов, фор-

мирующих террористическую личность, 

и подчеркивают необходимость 

комплексного подхода в разработке 

стратегий противодействия. 

В обсуждении подчеркивается 

важность понимания этих результатов 

для эффективного противодействия 

терроризму. Развитие профилактических 

программ, ориентированных на 

укрепление психологической стойкости 

и борьбу с социокультурными 

дисбалансами, становится крайне 

актуальным. Эти выводы могут также 

послужить основой для дальнейших 

исследований, направленных на 

углубленное понимание механизмов 

формирования личности террориста и 

разработку эффективных стратегий 

предотвращения радикализации. 

Проблема терроризма вызывает не 

только социальные и политические 

треволнения, но и поднимает вопросы о 

психологии и личностных особенностях 

тех, кто становится террористом. Эта 

статья направлена на анализ 

разнообразных факторов, оказывающих 

влияние на формирование угрозоносной 

личности. Чтобы эффективно бороться с 

терроризмом, необходимо понять корни 

этого явления и разработать стратегии, 

направленные на предотвращение 

формирования террористических 

установок у отдельных индивидов. 

Одним из важных аспектов 

формирования личности террориста 

являются криминологические и 

психологические особенности. Неко-

торые исследователи считают, что 

неконтролируемая агрессия, низкая 

самооценка и выраженное чувство 

социальной несправедливости могут 

создавать почву для развития 

террористических убеждений. 

Психопатия и наличие личностных 

расстройств также могут стать 

катализатором для принятия 

радикальных идеологий. 

Исследования показывают, что 

многие террористы испытывают сильное 

чувство идентичности со своей группой, 

что подчеркивает важность социального 

компонента в формировании их 

личности. Некоторые исследователи 

называют это «эффектом групповой 

динамики», когда индивиды 

поддерживают экстремистские взгляды, 

чтобы сохранить свою принадлежность к 

определенной группе. 

Одним из ключевых факторов 

формирования угрозоносной личности 

является наличие психологических 

травм и социальных конфликтов. Люди, 

подвергнутые сильным стрессам и 

травмам, могут стать более уязвимыми к 

радикализации. Способность 

террористических групп привлекать 

таких индивидов через предоставление 

им чувства мести или справедливости 

усиливает этот процесс. 

Социальные конфликты, особенно в 

регионах с высоким уровнем 

политической нестабильности, могут 

создавать плодородную почву для 

формирования угрозоносных личностей. 

Борьба за ресурсы, территории или 

религиозные убеждения может привести 

к переоценке ценностей и к 

радикализации. 

Психологические травмы могут 

оказывать глубокое воздействие на 
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психику человека и стать катализатором 

для формирования экстремистских 

убеждений. Люди, подвергнутые 

тяжелым стрессам, насилию или потере 

близких, часто ищут смысл и ответы на 

свои страдания. Экстремистские 

группировки могут представляться им 

как идеальное средство для выражения 

своего боли и получения чувства 

справедливости. 

Наблюдается тенденция, что люди, 

пережившие психологические травмы, 

могут воспринимать мир в черно-белых 

категориях, искать ясные ответы и легко 

поддаваться идеологиям, предлагающим 

простые решения и четкие рамки для 

понимания происходящего. Экстре-

мистские организации, основанные на 

радикальных убеждениях, часто 

выглядят привлекательными для тех, кто 

ищет понимание и смысл в своей жизни 

после психологических травм. 

Социальные конфликты, особенно в 

контексте политической нестабильности 

и социального напряжения, являются 

еще одним ключевым фактором, 

влияющим на формирование 

экстремистских убеждений. Когда 

общество переживает период кризиса 

или противоречий, некоторые индивиды 

могут воспринимать экстремистские 

группы как средство защиты своих 

интересов и ценностей. 

Социальные конфликты часто 

создают атмосферу недовольства, 

антагонизма и чувства несправед-

ливости. В таких условиях 

экстремистские идеологии представляют 

собой своего рода ответ на социальные 

дефициты, предлагая свою 

интерпретацию причин конфликта и 

средства его разрешения. Люди, 

ощущающие себя ущемленными или 

исключенными из социальной динамики, 

могут быть более склонны к принятию 

радикальных взглядов как способа 

восстановления своего статуса и 

самооценки. 

Часто психологические травмы и 

социальные конфликты взаимосвязаны, 

создавая опасное сочетание факторов, 

приводящих к формированию 

экстремистских убеждений. Например, 

индивид, столкнувшийся с травмой, 

может ощущать обострение своих 

проблем в условиях социального 

конфликта, что делает его более 

уязвимым для пропаганды идеологий, 

предлагающих решения через 

радикальные методы. 

Кроме того, экстремистские 

группировки активно используют 

средства коммуникации для 

привлечения тех, кто испытывает 

психологические травмы или 

сталкивается с социальными 

конфликтами. Пропаганда через 

социальные сети и интернет может быть 

особенно эффективной в манипуляции 

чувствами и мировоззрением индивида. 

Психологические травмы и 

социальные конфликты играют 

существенную роль в формировании 

экстремистских убеждений. Понимание 

взаимосвязи этих факторов позволяет 

разработать более эффективные 

стратегии противодействия радикали-

зации. Превентивные меры должны 

включать в себя не только оказание 

психологической помощи тем, кто 

сталкивается с травмами, но и работу по 

разрешению социальных конфликтов и 

созданию условий для интеграции всех 

слоев общества. 

Культурные и религиозные факторы 

существенно влияют на формирование 

террористических установок. 

Исследования показывают, что 

экстремистские организации активно 

используют культурные аспекты для 

манипуляции массами. Религиозные 

идеи, преподносимые в искаженной 
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форме, могут стать основой для 

формирования угрозоносных личностей. 

Терроризм, как явление, часто 

связан с культурными и религиозными 

контекстами, которые могут 

формировать особенности личности и 

влиять на процессы радикализации.  

Культурные особенности могут 

оказывать значительное воздействие на 

формирование террористических 

установок. В различных культурных 

контекстах могут существовать 

определенные ценности, которые 

способствуют развитию радикализации. 

Например, культура конфликта, в 

которой разрешение проблем через 

насилие воспринимается как 

приемлемый метод, может 

стимулировать формирование террорис-

тических убеждений. 

Культурные идентичности могут 

также служить основой для мобилизации 

групп людей вокруг экстремистских 

идей. Террористические организации 

активно используют этнические и 

культурные аспекты для формирования 

своей базы поддержки. Создание образа 

"врага" из другой культуры может стать 

инструментом для привлечения 

сторонников к радикальной идеологии. 

Важным фактором является также 

культурное восприятие подчинения 

авторитету. В обществах, где 

традиционные структуры и авторитеты 

обладают большим влиянием, индивиды 

могут быть более подвержены влиянию 

экстремистских лидеров, предлагающих 

радикальные идеологии как путь к 

изменению существующего порядка. 

Что касается исламского фактора в 

генезисе современного международного 

терроризма, то в последнее время стало 

почти нормой ставить знак равенства 

между терроризмом и исламом. Кризис 

культурной и религиозной 

идентичности, приводящий молодых 

мусульман к радикальному исламу, 

порождает исламофобию, ответную 

негативную реакцию на ислам со 

стороны современных 

мультикультурных обществ [1]. 

Религиозные факторы играют 

ключевую роль в формировании 

террористических установок. 

Религиозные идеологии могут быть 

использованы для легитимизации 

насилия и формирования культового 

сознания. Тем не менее, важно отметить, 

что большинство религий не 

пропагандируют насилие, и терроризм 

обычно является искажением идей и 

учений. 

Вопрос религиозности важен для 

нашего исследования не только потому, 

что религиозность совсем недавно в 

отечественной гуманитарной науке стала 

рассматриваться как одна из важных 

характеристик личности (хотя и не всеми 

учеными), но, прежде всего, потому, что 

терроризм как относительно новое 

общественное явление в своей сущности 

вобрал в себя все наиболее острые 

религиозные противоречия [2]. 

Д.В.Сочивко предложена 

систематизация основных внутренних 

противоречий в личности террориста [3]. 

Экстремистские группировки часто 

используют религиозные символы и 

термины для формирования своей 

идеологии и обеспечения легитимности 

своим действиям. Это может 

воздействовать на верующих, придавая 

экстремистским действиям 

своеобразную святыню. Религиозные 

общины могут становиться плодородной 

почвой для формирования 

террористических убеждений, особенно 

если внутренние социальные и 

экономические проблемы создают 

атмосферу неудовлетворенности и 

отчаяния. 

В некоторых случаях религиозные 

мотивы могут переплетаться с 

политическими и социальными 
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аспектами, усиливая радикальные 

тенденции. Так, например, 

экстремистские группировки могут 

использовать религиозные идеи для 

формирования оппозиции к 

политическим системам, осуждая их как 

несовместимые с религиозными 

убеждениями. 

В реальности часто происходит 

взаимодействие культурных и 

религиозных факторов при 

формировании террористических 

установок. Религия может стать частью 

культурного наследия, и воздействие 

религиозных убеждений может 

усиливаться или ослабляться в 

зависимости от контекста культуры. 

Примером такого взаимодействия 

может служить использование 

религиозных мотивов в национальных 

или этнических конфликтах. В таких 

ситуациях культурные и религиозные 

факторы становятся инструментами 

формирования террористических 

убеждений и мобилизации поддержки. 

Влияние культурных и религиозных 

факторов на формирование 

террористических установок является 

сложным и многогранным. Понимание 

этих воздействий позволяет разработать 

более эффективные стратегии 

противодействия радикализации. Это 

включает в себя не только борьбу с 

культурными и религиозными аспектами 

экстремизма, но и создание условий для 

диалога, толерантности и 

взаимопонимания в разнообразных 

обществах. 

Социальные движущие силы, такие 

как образование, безработица и 

социальное неравенство, также играют 

важную роль в формировании личности 

террориста. Отсутствие возможности 

для самореализации и социальной 

интеграции может побуждать людей к 

поиску иных средств выражения, в том 

числе через участие в экстремистских 

группировках. 

Образование играет важную роль в 

формировании личности и 

мировоззрения. Однако, при отсутствии 

доступа к качественному образованию 

или в условиях пропаганды 

экстремистских идей в учебных 

заведениях, образование может стать 

инструментом для формирования 

террористических убеждений. 

Отсутствие доступа к образованию 

или его низкое качество может создавать 

социальные неравенства и 

дискриминацию, что в свою очередь 

делает индивида более уязвимым к 

пропаганде радикальных идей. В 

условиях недостаточного образования 

индивид может чувствовать себя 

отчужденным от общества, искать 

альтернативные формы самовыражения, 

в том числе через принятие 

террористических идеологий. 

Безработица является еще одним 

важным фактором, влияющим на 

формирование личности террориста. 

Отсутствие стабильной работы может 

создавать ощущение 

бесперспективности и социальной 

исключенности. Люди, сталкивающиеся 

с безработицей, могут быть более 

подвержены привлечению к 

экстремистским организациям, которые 

предлагают им не только 

идеологическую платформу, но и 

воспринимаются как средство решения 

их социальных и экономических 

проблем. 

Также, в некоторых случаях, 

террористические группировки 

предлагают возможность 

трудоустройства и социальной защиты, 

что может быть крайне 

привлекательным для тех, кто 

сталкивается с безработицей. 

Экстремисты могут использовать эту 

уязвимость для мобилизации 



Формирование личности террориста: анализ факторов и воздействие  

 

135 

сторонников и создания атмосферы 

благоприятной для формирования 

террористических убеждений. 

Социальное неравенство, особенно в 

экономическом и политическом плане, 

также играет роль в формировании 

личности террориста. Наблюдаемые 

различия в доступе к ресурсам, 

возможностям и привилегиям могут 

вызывать чувство несправедливости и 

подавленности. 

Люди, сталкивающиеся с 

социальным неравенством, могут 

воспринимать террористические 

идеологии как средство борьбы против 

установившегося порядка. Экстремисты 

могут презентировать свою деятельность 

как форму сопротивления социальному 

неравенству, что может быть особенно 

привлекательным для тех, кто ощущает 

дискриминацию или лишение 

возможностей в своей жизни. 

Важно помнить, что многие из 

молодых людей совершают 

насильственные деяния, занимаются 

радикальной и террористической 

деятельностью не только потому, что 

они понуждены к этому силой 

обстоятельств, но и в силу того, что 

такая деятельность порождает чувство 

независимости, которое резонирует с их 

собственным опытом [4]. 

Важно отметить, что эти факторы 

редко действуют изолированно, а чаще 

сборище различных социальных 

движущих сил может оказывать 

наиболее сильное воздействие на 

формирование террористических 

установок. Профилактические меры 

должны включать в себя не только 

борьбу с отдельными аспектами, но и 

создание комплексного подхода к 

социальным проблемам. 

Образование высокого качества, 

борьба с безработицей, создание условий 

для социальной интеграции и 

уменьшение социального неравенства - 

все эти меры могут содействовать 

формированию здорового общества, не 

предоставляющего плодородной почвы 

для террористических убеждений. 

Механизмы радикализации имеют 

решающее значение в формировании 

террористических личностей. Процесс 

этот часто начинается с постепенного 

перехода от умеренных взглядов к более 

радикальным. Интернет, социальные 

сети и другие коммуникационные 

каналы стали средствами активного 

воздействия, позволяющими привлекать 

новых сторонников. 

Сетевые структуры и общество с 

поддержкой экстремистских и 

террористических идей создают 

атмосферу, способствующую 

формированию личности террориста. 

Привлекая людей через общие 

идеологии, экстремистские и 

террористические группы обеспечивают 

им чувство принадлежности и 

поддержки. 

Основываясь на вышеизложенных 

факторах, разработка эффективных 

стратегий профилактики и 

противодействия становится крайне 

важной. Психологические и социальные 

программы, направленные на 

предотвращение радикализации, должны 

учитывать психологические особенности 

и социокультурный контекст. 

Государственные и международные 

организации должны сотрудничать для 

разработки стратегий, основанных на 

комплексном подходе к проблеме. 

Образование, в том числе обучение 

толерантности и пропаганда основ 

устойчивого общества, играют важную 

роль в предотвращении формирования 

террористических установок. 

Анализ факторов, влияющих на 

формирование угрозоносной личности 

террориста, позволяет сформировать 

более глубокое понимание этого 

явления. Психологические, 
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криминологические, социальные и 

культурные аспекты взаимосвязаны и 

требуют комплексного подхода для 

разработки эффективных стратегий 

борьбы с терроризмом. Превентивные 

меры должны учитывать не только 

внешние проявления, но и корни этого 

сложного явления в человеческой 

личности. 

Радикализация и привлечение к 

терроризму представляют собой 

сложные процессы, которые 

воздействуют на личность, превращая 

обычного человека в сторонника 

экстремистских идей. Эти механизмы 

радикализации охватывают широкий 

спектр факторов, воздействующих на 

психологическое и социальное 

состояние индивида. 

Интернет и Социальные 

Сети:Современные технологии, 

особенно Интернет и социальные сети, 

играют ключевую роль в процессе 

радикализации. Онлайн-платформы 

предоставляют доступ к широкому 

спектру информации и идей, включая 

экстремистские взгляды. Этот 

анонимный и широкий круг общения 

создает идеальные условия для 

формирования радикальных убеждений. 

Интернет не только предоставляет 

контент, но и служит средством 

коммуникации. Он позволяет легко 

находить сообщество единомыш-

ленников и участвовать в обсуждениях. 

Виртуальные общности поддерживают 

взаимодействие между единомыш-

ленниками, укрепляя их убеждения и 

формируя чувство принадлежности. 

Сетевые структуры и 

коммуникационные каналы играют 

существенную роль в процессе 

привлечения индивидов в 

террористические группировки. 

Современные технологии позволяют 

террористам эффективно использовать 

сетевые платформы для пропаганды, 

рекрутинга и координации 

деятельности.Индивиды могут быть 

подвергнуты постоянному воздействию 

пропаганды и идеологии через 

социальные сети, что создает 

благоприятные условия для 

формирования террористических 

убеждений. 

Террористические организации все 

чаще представляют собой сложные 

сетевые структуры, в которых нет 

четкой иерархии, что делает их более 

устойчивыми к противодействию со 

стороны правоохранительных органов. 

Эти структуры могут включать в себя 

отдельные ячейки, работающие 

автономно, что обеспечивает высокую 

степень секретности и устойчивости к 

разоблачению. 

Через сетевые структуры 

террористы могут обмениваться 

информацией, координировать действия 

и распространять идеологию, создавая 

сложную систему поддержки и 

взаимодействия. 

Современные коммуникационные 

каналы, такие как социальные сети, 

мессенджеры и онлайн-платформы, 

являются мощным инструментом для 

привлечения новых членов в 

террористические группировки. 

Пропаганда, рекрутинг и идеологическая 

индоктринация могут происходить в 

режиме реального времени, обеспечивая 

глобальную доступность и влияние. 

Террористические группировки 

активно используют интернет для 

создания имиджа идеального общества, 

манипулируя информацией и формируя 

романтическое представление о своей 

деятельности. Онлайн-платформы также 

служат средством для виртуального 

общения между сторонниками и 

рекрутами. 

Кроме того, криптовалюты и 

технологии шифрования обеспечивают 

конфиденциальность в электронных 
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коммуникациях, делая сложным 

отслеживание деятельности террористов 

и предотвращение их планов. 

Сетевые структуры и 

коммуникационные каналы существенно 

усиливают способность 

террористических групп привлекать 

новых членов и распространять свою 

идеологию. Борьба с этими факторами 

требует комплексного подхода, включая 

сотрудничество между государствами, 

силовыми структурами, и IТ-

специалистами для предотвращения 

использования онлайн-платформ в 

террористических целях и пресечения 

коммуникаций внутри террористических 

сетей. 

Социальная изоляция и 

отчуждение:Социальная изоляция и 

чувство отчуждения могут стать 

триггером для процесса радикализации. 

Люди, ощущающие себя отвергнутыми 

обществом, могут обращаться к 

радикальным группировкам в поисках 

признания и принятия. Экстремистские 

организации часто активно привлекают 

тех, кто чувствует себя 

маргинализированным или непонятым. 

Отчуждение может быть 

результатом различных факторов, 

включая расовые, религиозные или 

социальные противоречия. Группы, 

выражающие радикальные идеологии, 

предлагают своего рода общество, где 

личность может найти поддержку и 

понимание, что обостряет процесс 

радикализации. 

Коробеев А.И. и Мальцев А.А. 

считают, что в некоторых случаях 

маргинальность молодежи может быть 

подкреплена идеологией, особенно когда 

рекрутеры заостряют внимание 

подростка на его негативном опыте 

несправедливого к нему отношения [5, 

с.50-59]. 

Экономические трудности и 

бесперспективность:Экономические 

трудности и отсутствие перспективы 

также могут поддерживать процесс 

радикализации. Люди, сталкивающиеся 

с финансовыми трудностями, могут быть 

более склонными принять радикальные 

идеологии как средство изменения 

своего положения. Экстремисты, в свою 

очередь, акцентируют внимание на 

социальных и экономических 

неравенствах, предлагая свои идеи в 

качестве пути к справедливости. 

Бесперспективность в сфере 

трудоустройства и возможностей 

самореализации может создавать 

атмосферу, в которой люди ищут 

альтернативные формы выражения. 

Экстремистские организации, в свою 

очередь, предоставляют "решение" этим 

проблемам через принятие радикальных 

взглядов и участие в террористической 

деятельности. 

Также по мнению Коробеева А.И. и 

Мальцева А.А. экономические 

детерминанты (такие как бедность, 

безработица и т.п.) являются более 

значимым фактором риска для 

терроризма, когда дело доходит до 

рекрутирования новых членов, особенно 

из молодой части населения [5, с.50-59].  

Пропаганда и индоктринация: 

Пропаганда и индоктринация 

представляют собой сознательные 

усилия по влиянию на мировоззрение 

людей. Экстремистские группировки 

активно используют пропаганду для 

манипуляции массами и формирования 

радикальных взглядов. Видеоматериалы, 

литература, речи лидеров групп - все это 

направлено на убеждение людей в 

правильности их идеологии. 

Индивиды под воздействием 

пропаганды могут пересматривать свои 

ценности, переоценивать нормы 

общества и начинать рассматривать 

радикальные идеи как единственный 

выход. Пропагандистские приемы 

создают иллюзию несовместимости 
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экстремистских взглядов с 

существующими общественными 

структурами, что привлекает тех, кто 

ищет изменений. 

Воздействие на 

личность:Воздействие этих механизмов 

на личность может быть разнообразным. 

Люди, становящиеся жертвами 

радикализации, могут переживать 

изменения в своем мировоззрении, стать 

более склонными к насилию, их 

эмоциональные реакции могут 

усиливаться. Также, они могут начать 

рассматривать свои действия как 

средство достижения справедливости 

или изменения общественного порядка. 

Важно отметить, что процесс 

радикализации индивида многомерен, и 

не каждый, подвергнутый воздействию 

этих механизмов, станет террористом. 

Однако, эти факторы могут значительно 

повышать риск и предоставлять 

плодородную почву для формирования 

террористических убеждений. 

Механизмы радикализации и 

привлечения к терроризму являются 

сложными и взаимосвязанными. 

Понимание этих процессов позволяет 

разрабатывать более эффективные 

стратегии предотвращения 

радикализации и обеспечения 

безопасности общества. Сюда 

включаются меры по борьбе с 

пропагандой, улучшению образования, 

созданию возможностей 

трудоустройства и содействию 

социальной интеграции. 

В последние десятилетия 

наблюдается увеличенный интерес к 

разработке и внедрению 

психологических и социальных 

программ, направленных на 

предотвращение радикализации и 

экстремизма. Эти программы стремятся 

адресовать факторы, способствующие 

формированию террористических 

убеждений, и предлагают 

альтернативные подходы для 

индивидуалов, склонных к 

радикализации. 

Психологические программы 

фокусируются на идентификации и 

обработке эмоциональных и 

психологических аспектов, приводящих 

к радикализации. Они предоставляют 

услуги консультаций, психотерапии и 

групповой поддержки для тех, кто может 

быть подвержен влиянию 

экстремистских идей. Программы также 

стремятся укрепить резистентность к 

радикализации через развитие навыков 

управления стрессом, критического 

мышления и социальной адаптации. 

Социальные программы 

ориентированы на решение социальных 

проблем, способствующих 

радикализации. Это включает в себя 

меры по борьбе с безработицей, 

улучшению доступа к образованию и 

созданию возможностей для социальной 

интеграции. Программы направлены на 

создание позитивных общностей, где 

участники могут находить поддержку и 

принадлежность без привлечения к 

радикальным группам. 

Интерактивные образовательные 

инициативы играют важную роль в 

предотвращении радикализации. Они 

включают в себя тренинги по развитию 

критического мышления, противос-

тоянию пропаганде, и расширению 

межкультурного понимания. Эти 

программы стремятся создать 

осведомленность о различных 

культурных контекстах и 

пропагандистских методах, что помогает 

укрепить устойчивость к радикализации. 

Международное сотрудничество в 

области предотвращения радикализации 

также играет важную роль. Обмен 

опытом и передача лучших практик 

позволяют развивать эффективные 

стратегии на глобальном уровне. 

Организации, такие как ООН и другие 
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международные агентства, активно 

поддерживают программы, 

направленные на смягчение факторов, 

способствующих радикализации. 

В целом, развитие психологических 

и социальных программ является 

ключевым элементом в глобальном 

усилии по предотвращению 

радикализации. Эти программы не 

только помогают индивидуалам 

справляться с социальными вызовами, 

но и создают условия для построения 

более устойчивых и безопасных 

обществ. 

Государственные и международные 

организации разрабатывают 

комплексные стратегии для борьбы с 

терроризмом, включая меры, 

направленные на формирование 

личности и предотвращение 

радикализации. 

Государственные органы и 

международные агентства активно 

разрабатывают образовательные 

программы, направленные на 

расширение мировоззрения и 

критического мышления у молодежи. 

Эти программы стремятся воспитывать 

толерантность, уважение к 

разнообразию и противостоять 

идеологии терроризма. 

Для лиц, подвергшихся 

радикализации или вступивших в 

экстремистские группировки, 

государства и международные 

организации предоставляют программы 

психологической поддержки и 

реабилитации. Целью является 

переосмысление ценностей, изменение 

мировоззрения и возвращение к 

обществу. 

Государственные и международные 

стратегии по формированию личности 

сосредотачиваются на образовании, 

психологической поддержке, 

международном сотрудничестве, борьбе 

с онлайн-рекрутингом и создании 

социальных условий, которые 

поддерживают устойчивость к 

террористическим влияниям. Эти меры 

создают комплексный подход к 

предотвращению радикализации и 

обеспечивают более безопасное 

общество. 

Заключение. Исследование 

динамики формирования личности 

террориста, основанное на анализе 

факторов и воздействия, предоставляет 

ценные уроки для понимания сложности 

и многогранности этого явления. 

Полученные результаты не только 

расширяют наше знание о процессах 

радикализации, но и выдвигают на 

передний план ключевые аспекты, 

требующие внимания в разработке 

стратегий предотвращения терроризма. 

В ходе исследования установлено, 

что психологические факторы, такие как 

низкая эмпатия и склонность к 

авторитаризму, имеют тесные связи с 

формированием террористической 

личности. Эти результаты подчеркивают 

важность раннего выявления и 

поддержки индивидов с подобными 

психологическими чертами, что может 

существенно снизить риск их 

радикализации. 

Социокультурные аспекты, такие 

как социальные неравенства, 

политическая нестабильность и 

культурные конфликты, также 

оказывают значительное воздействие. 

Это подчеркивает необходимость 

комплексного подхода в разработке 

стратегий противодействия, включая 

устранение социальных дисбалансов и 

укрепление межкультурного 

взаимопонимания. 

Образование и экономические 

условия также влияют на уязвимость 

индивидов к радикализации, указывая на 

важность разработки соответствующих 

программ для улучшения доступа к 
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образованию и решения экономических 

проблем. 

Заключение данного исследования 

подчеркивает необходимость 

интегративного подхода, 

объединяющего усилия криминологов, 

психологов, социологов, и политиков в 

борьбе с терроризмом. Разработка 

эффективных программ профилактики, 

направленных на поддержку 

психического здоровья, уменьшение 

социокультурных напряжений и 

создание равных возможностей, является 

ключевым аспектом в обеспечении 

безопасности и устойчивости общества. 

 Это исследование, хотя и 

затрагивает тему, вызывающую 

глубокие тревожения, открывает 

перспективы для разработки стратегий, 

направленных на предотвращение 

формирования террористической 

личности. Понимание этих факторов не 

только поможет в борьбе с текущими 

вызовами, но и служит фундаментом для 

создания стабильного, мирного 

будущего. 
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ТЕРРОРИСТ ТҰЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ: ФАКТОРЛАР МЕН ӘСЕРІН ТАЛДАУ 
 

Аннотация. Ұсынылған ғылыми мақала террористтің жеке басын қалыптастырудың 

психологиялық және әлеуметтік аспектілеріне терең талдау жасайды. Зерттеу 

психологияның, криминологияның және әлеуметтанудың заманауи теорияларына, 

сондай-ақ осы салада жүргізілген эмпирикалық зерттеулердің нәтижелеріне негізделген. 

Мақала авторлары жеке психологиялық ерекшеліктерге және әлеуметтік-мәдени 

контексттің әсеріне назар аудара отырып, террористік тұлғаның қалыптасу динамикасына 

назар аударады. Зерттеудің негізгі элементі-әдеттегі нанымдардан радикалды 

идеологияларға көшуге ықпал ететін факторларды талдау. Заманауи теориялар мен 

эмпирикалық зерттеулердің нақты деректерін қолдай отырып, авторлар террористтің 

жеке басын қалыптастыруға қатысты маңызды мәселелерді көтереді. Олардың жұмысы 

радикалдану процесінің негізгі нүктелерін анықтайды, бұл біздің осы күрделі құбылыс 

туралы түсінігімізді кеңейтіп қана қоймай, терроризмге қарсы тиімді стратегияларды 
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әзірлеуге негіз жасайды. Теориялық тәсілдер мен эмпирикалық деректердің үйлесімі бұл 

зерттеуді террористтің жеке басының қалыптасуын түсінуге толық үлес қосады. Авторлар 

қолданған аналитикалық әдіс Террористік тұлғаны қалыптастырудың күрделі процесінде 

шешуші рөл атқаратын психологиялық және әлеуметтік факторлардың тереңдігін ашады. 

Тірек сөздер: терроризм, террорист тұлғасы, экстремизм, радикалдану, 

терроризмнің алдын алу. 
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FORMATION OF TERRORIST PERSONALITY: ANALYSIS OF FACTORS AND IMPACT 

 

Abstract. The presented scientific article provides an in-depth analysis of the psychological 

and social aspects of the formation of a terrorist's personality. The research is rooted in modern 

theories of psychology, criminology and sociology, as well as the results of empirical research 

conducted in this field. The authors of the article focus on the dynamics of the formation of a 

terrorist personality, paying attention to individual psychological characteristics and the 

influence of the socio-cultural context. The central element of the study is the analysis of the 

factors that contribute to the transition from conventional beliefs to radical ideologies. 

Supported by modern theories and concrete empirical research data, the authors raise 

important questions related to the formation of a terrorist's personality. Their work identifies 

key points in the process of radicalization, which not only expands our understanding of this 

complex phenomenon, but also creates the basis for developing effective strategies in the fight 

against terrorism. The combination of theoretical approaches and empirical data makes this 

study a full-fledged contribution to understanding the formation of a terrorist's personality. The 

analytical method used by the authors reveals the depth of psychological and social factors that 

play a crucial role in the complex process of forming a terrorist personality. 

Key words: terrorism, identity of a terrorist, extremism, radicalization, prevention of 

terrorism. 
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