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Аннотация. Введение. В контексте противостояния идеологии терроризма решаются две 
основные задачи: как выявить наиболее уязвимые для восприятия идей терроризма со-
циальные группы населения и какие профилактические работы следует проводить, чтобы 
ослабить эффект воздействия идеологии терроризма. Теоретический анализ. Степень со-
циально-психологической устойчивости личности к вовлечению в террористическую ор-
ганизацию главным образом зависит от признания личностью принципов национальной, 
политической и религиозной доктрины. Социально-психологическая устойчивость лично-
сти к участию в террористических акциях – это качество личности, заключающееся в сфор-
мированном критическом отношении к терроризму, знаниях о губительных последствиях 
терроризма в обществе, активной гражданской позиции, которая включает в себя непри-
ятие терроризма. В результате можно утверждать, что социально-личностная неопреде-
ленность влияет на социально-психологическую устойчивость личности. Эмпирический 
анализ. Рассмотрение проблемы детерминации социальной и личностной неопределен-
ности на социально-психологическую устойчивость личности к вовлечению в террористи-
ческую деятельность позволило установить, что социально-личностная неопределенность 
влияет на социально-психологическую устойчивость личности. Заключение. Социальная 
и личностная неопределенности являются благоприятной средой для формирования экс-
тремистских взглядов и оправдания идеологии насилия, поэтому необходимо внедрение 
психодиагностического инструментария, направленного на выявление социаль но-психо-
логической устойчивости личности к вовлечению в террористическую деятельность. 
Ключевые слова: террористическая пропаганда, феномен социальной и личностной не-
определенности, социально-психологическая устойчивость личности к участию в терро-
ристических акциях
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Abstract. Introduction. In the context of countering the ideology of terrorism, two main tasks are being solved: how to identify the most vulner-
able social groups of the population to the perception of the ideas of terrorism and what preventive work should be carried out to weaken the 
eff ect of the ideology of terrorism. Theoretical analysis. It allows us to conclude that the degree of socio-psychological resistance of a person to 
involvement in a terrorist organization mainly depends on the recognition of the principles of national, political and religious doctrine by a person. 
The socio-psychological stability of a person to participate in terrorist acts is a personality quality consisting in a formed critical attitude towards 
terrorism, knowledge of the disastrous consequences of terrorism in society, and an active civic position, which includes rejection of terrorism. As 
a result, it can be argued that socio-personal uncertainty aff ects the socio-psychological stability of a person. Empirical analysis. Consideration of 
the problem of determining social and personal uncertainty on the socio-psychological stability of a person to involvement in terrorist activities 
has allowed us to conclude that socio-personal uncertainty aff ects the socio-psychological stability of a person. Conclusion social and personal 
uncertainty are a favorable environment for the formation of extremist views and justifi cation of the ideology of violence, therefore it is neces-
sary to introduce psychodiagnostic tools aimed at identifying the socio-psychological resistance of a person to involvement in terrorist activities.
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Введение

В настоящее время, как никогда, остро 
встает проблема противостояния идеоло-
гическому воздействию международного 
терроризма. В рамках социальной психоло-
гии в контексте противостояния идеологии 
терроризма решаются две основные задачи: 
как выявить наиболее уязвимые для воспри-
ятия идей терроризма социальные группы 
населения и какие профилактические работы 
следует проводить, чтобы ослабить эффект 
воздействия идеологии терроризма. Для ре-
шения поставленных задач необходимо вы-
делить факторы, отрицательно влияющие на 
социально-психологическую устойчивость 
личности к вовлечению ее в террористиче-
скую организацию. В работе Г. Г. Аракелова с 
соавторами [1] и других приводятся факторы, 
негативно влияющие на социально-психологи-
ческую устойчивость личности к вовлечению 
ее в террористическую организацию. Подчер-
кивается экономический и социально-психо-
логический характер обсуждаемых факторов. 
В настоящем исследовании внимание сосре-
доточено на факторах личностной и соци-
альной неопределенности. Смысл феноменов 
социальной и личностной неопределенности 
и особенности их деструктивного влияния 

на развитие личности в целом раскрывается 
в работе Е. А. Шмелевой, П. А. Кислякова, 
Т. С. Стрункиной [2]. 

Теоретический анализ

Нами были изучены работы, основны-
ми задачами которых являются следующие: 
установление социально-психологической 
природы мирового терроризма; исследование 
характеристики представителей молодежной 
и, в частности, студенческой среды, наиболее 
уязвимых в психологическом плане с точки зре-
ния воздействия террористической пропаганды; 
разработка психологических мер противостоя-
ния идеологическому воздействию терроризма; 
раскрытие смысла феноменов социальной и 
личностной неопределенности.

Отталкиваясь от работы А. В. Забарина 
[3], мы пришли к пониманию того, что степень 
социально-психологической устойчивости 
личности к вовлечению в террористическую 
организацию  существенным  образом  за-
висит от признания личностью принципов 
национальной, политической и религиозной 
доктрин. При этом все усилия террористиче-
ской пропаганды направлены на внедрение в 
сознание широких масс системы альтернатив-
ных идеалов.
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1. Феномен социально-психологической 
устойчивости личности к вовлечению в тер-
рористическую деятельность. Компоненты и 
уровни данного феномена

Мы рассматриваем понятие социально-пси-
хологической устойчивости личности в рамках 
иерархии.

Е. И. Зыкина говорит о нравственной устой-
чивости как о психологическом образовании, 
которое складывается благодаря опоре на нрав-
ственные ценности человека и на основе его 
поведения [4].

М. А. Чуносов считает, что в основе соци-
ально-психологической устойчивости личности 
человека лежит ответственное отношение мо-
лодого человека к ценностям, отрицательным 
явлениям в обществе, к своему поведению. Если 
человек имеет социально-психологическую 
устойчивость, то он ответственен за свое миро-
воззрение перед окружающими [5]. 

Основываясь на взглядах С. Л. Рубин-
штейна, мы рассматриваем социально-пси-
хологическую направленность личности на 
принятие идеалов национальной политической 
и религиозной систем как полидинамических 
тенденций , выполняющих роль мотивов, 
определяющих поведение личности в процессе 
расширения и углубления социально-психоло-
гических связей человека с общественными ин-
ститутами на благо развития государственного 
суверенитета [6]. 

Социально-психологическая устойчивость 
личности к участию в террористических акци-
ях – это качество личности, заключающееся в 
сформированном критическом отношении к тер-
роризму, знаниях о губительных последствиях 
терроризма в обществе, активной гражданской 
позиции. 

Социально-психологическая устойчивость 
личности по отношению к терроризму включает 
в себя следующие составляющие:

неприятие терроризма;
когнитивную составляющую – осведом-

ленность человека о вреде и пагубном влиянии 
терроризма на окружающих;

поведение индивида, направленое на борь-
бу с терроризмом и его последствиями, непри-
ятие терроризма в любом виде; 

эмоциональную составляющую – негатив-
ное отношение к терроризму, его последствиям, 
умение понимать природу этого негативного 
отношения. 

2. Социальная и личностная неопределен-
ность как факторы, негативно влияющие на 

социально-психологическую устойчивость 
личности к вовлечению в террористическую 
деятельность.

Н. М. Романова, К. А. Киселев [7–10], а 
также А. И. Коробеев, А. А. Мальцев [11] от-
мечают, что в террористическую деятельность 
обычно втягивают молодых людей, у которых 
появляются проблемы социальной адаптации 
и отсутствуют социальные нормы. 

Наиболее подверженными вовлечению в 
деятельность террористических организаций 
являются молодые люди, переживающие со-
циальную и личностную неопределенность. 
На основании исследований упомянутых 
ученых можно выделить следующие соци-
ально-психологические характеристики такой 
молодежи:

социальные: молодежь, демонстрирующая 
явно или скрытно недовольство своим социаль-
ным статусом, готовая к нарушению законов с 
целью экономического обогащения, проявля-
ющая нетерпимость к религиозным и другим 
особенностям представителей других этносов. 
Важным обстоятельством вовлечения молоде-
жи в террористическую организацию является 
идентификация молодых людей с деструктив-
ными социальными группами;

личностные: молодежь с неокрепшими 
ценностными представлениями, неуверенные в 
себе молодые люди с заниженной самооценкой 
и имеющие высокий уровень конформности, 
молодежь с завышенной самооценкой, внешним 
локусом контроля, высоким уровнем склон-
ности к риску и низким уровнем стрессоустой-
чивости. В группу риска зачастую попадают 
молодые люди, не обладающие индивидуальны-
ми качествами, направленными на достижение 
поставленных целей.

Социальная и личностная неопределенно-
сти оказывают влияние на социально-психоло-
гическую устойчивость личности к участию в 
терроризме. Об этом говорится в трудах таких 
психологов, как П. А. Кисляков, А.-Л. С. Ме-
ерсон, П. А. Егоров [12] и др. В своих работах 
А. Н. Луняка рассматривает социальную не-
определенность личности как отсутствие 
сформированного представления в вопросах 
вероисповедания, политических взглядов, ре-
лигиозных убеждений, института семьи, образа 
референтной группы. Личностная же неопре-
деленность заключается в отсутствии четко 
сформированных ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций, четкого осознания своих 
жизненных планов и путей их достижения [13].

И. М. Исмаилов. Социальная и личностная неопределенность 
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Все рассмотренные регрессионные модели 
статистически значимы и подвержены интер-
претированию. В результате можно утверждать, 
что социально-личностная неопределенность 
влияет на социально-психологическую устой-
чивость личности. 

Заключение

Итак, мы пришли к выводу о существовании 
двух систем идеалов. Первая система идеалов 
базируется на активном усвоении личностью 
религиозных и социально-политических норм, 
регулирующих процесс его социализации. Кате-
гория лиц с недостаточно развитой социальной 
и личностной самоидентификацией представ-
ляет собой благоприятную среду для форми-
рования второй системы идеалов – системы, 
подпитывающей разрушительные процессы в 
сфере социально-психологической устойчиво-
сти личности к вовлечению в террористическую 
деятельность. Указывая на то, что социальная 
и личностная неопределенности являются 
благоприятной средой для формирования экс-
тремистских взглядов и оправдания идеологии 

насилия, усматривается необходимость в раз-
работке и внедрении психодиагностического 
инструментария, направленного на выявление 
социально-психологической устойчивости 
личности к вовлечению в террористическую 
деятельность, будет иметь практическую зна-
чимость для социальных психологов, специали-
стов, работающих в системе противодействия 
терроризму в молодежной среде. 
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