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В современном веке терроризм и религиозный экстремизм превратились 

в одну из самых сложных социальных проблем, став частью политики и 

инструментом проведения внешнеполитической деятельности для 

достижения геополитических целей отдельных держав, сил и движений на 

мировой арене.  

Терроризм - это сложное социально-политическое явление, в основе 

которого лежит спектр социальных противоречий, включающий 

экстремистскую террористическую идеологию, структуры для проведения 

террористических действий. При этом терроризм представляет собой одну из 

разновидностей политического экстремизма и относится к той области 

политической борьбы, которая использует насильственные формы и методы . 

«Экстремизм порождают социально-экономические кризисы, деформация 

политических институтов, резкое падение жизненного уровня, ухудшение 

социальных перспектив значительной части населения, доминирование в 

обществе чувств, настроений хандры, пассивности, социальной и личной 

нереализованности, неполноты бытия, страх перед будущим, подавление 

властями оппозиции, инакомыслия. Социальную базу экстремизма 

составляют маргинальные слои, представители националистических, 

религиозных движений, недовольные существующей политической 

реальностью интеллигенция, молодежь, студенчество, военные». 

Справедливо считается, что терроризм как социальное явление в последние 

5-10 лет превратился в острейшую глобальную проблему, требующую не 

только адекватного и оперативного государственного и общественного 

контроля, но и объединения на платформе антитеррористической 

деятельности усилий ученых и практиков. Обращая на это внимание, 

специалисты подчеркивают: терроризм - это именно та угроза, против 

которой еще не найдены серьезные защитные механизмы. Надо иметь в виду 

еще и их далеко идущие социальные последствия. Отмечается, что терроризм 

- явление социальное, террорист живет в обществе, находится под его 

влиянием, воздействует на него и эволюционирует вместе с ним. По мнению 

турецкого ученого-богослова А.Гюнеша, терроризм является социальным 

феноменом, не теряющим своей актуальности. Как известно социальные 
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феномены невозможно объяснить одной причиной. Психология террора, его 

историческая подоплека, политические, экономические и социальные 

мотивы, варианты разрешения проблемы и все это, несомненно, является196 

актуальными проблемами современности и требуют глубокого изучения и 

исследования. Практически все исследователи сходятся на том, что в основе 

возникновения экстремистских настроений лежат социально-экономические 

причины. В принципе стоит понять, что не стоит отделять друг от друга две 

части ислама: божественную, вечную, неизменную и земную, которая 

неразрывно связана с повседневной жизнью и, естественно, подвержена 

изменениям, происходящим в обществе. «Всему есть причины, и эти 

причины социальные. Есть причины исторические, психологические... 

Прежде всего люди - существа социальные. Это не только семья, это не 

только племя, род». Причину того, почему некоторые мусульмане становятся 

экстремистами, надо «искать не в исламе, а в реальных условиях их (людей) 

существования»197. Эти условия существования в VII в., когда возникла 

религия ислама, кардинальным образом отличаются от современных. Посол 

Исламского Государства Афганистан Ахмад Зия Масуд говорит: «Голодные 

люди шли служить в армию талибов за кусок лепешки. Необходимо 

повысить уровень жизни афганского народа, дать людям работу и хлеб. 

Тогда у нас будут действенные рычаги для искоренения социальной базы 

терроризма. Но, видимо, не все в мире это хорошо понимают» (точнее, не 

хотят понимать -Д.Н.).  

Факторы, порождающие терроризм и религиозный экстремизм в 

условиях глобализации. Глобализация — самый распространенный термин, 

который не имеет точного определения.340 Этот термин был впервые 

предложен американским ученым Т.Левиттом.341 «Это реальность, - 

глобализация рынков, и вместе с ней появление глобального общества во 

всем его могуществе». В 80-е годы понятие «глобализация» относилась к 

экономической и финансовой сфере. В докладе Всемирного Банка 

«Глобализация, экономический рост и бедность» (2002 г.) отмечается, что 

глобализация возрастающая интеграция экономик и обществ во всем мире - 

является комплексным процессом и затрагивает многие аспекты нашей 

жизни. Террористические атаки в США 11 сентября 2001 года были одним из 

аспектов глобализации. Быстрый экономический рост и снижение бедности в 

Китае, Индии и других странах, которые были бедными 20 лет назад является 

другим его аспектом. Развитие Интернета и коммуникаций, охватывающих 

весь мир - третий аспект. Распространение СПИДа является частью 

глобализации, так же как ускоренное развитие технологии, продлевающих 

жизнь. Феномен глобализации создал качественно новые условия для 

террористической деятельности. Это относится в равной степени к научно-

техническим прорывам, к информационным достижениям, к стиранию 

национальных границ и другим аспектам, порождающим совершенно иные 

условия для террористической деятельности, масштабы которой 

приобретают колоссальный размах. Глобализация становится одной из 
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важнейших проблем современности. Её называют осевой проблемой, 

выражающей главное направление развития мира, главным противоречием и 

даже главным конфликтом XXI века. Глобализация с самого начала 

используется и даже управляется Соединенными Штатами Америки и особо 

заинтересованными в ней иными странами «золотого миллиарда» и их 

транснациональными компаниями, исходя только из своих интересов , 

реализация которых несет для других стран высокую криминогенность. 

Успешно использует различные возможности глобализации и 

организованный терроризм. Транснациональный характер этого опасного 

вида преступной деятельности является прямым порождением 

глобализационных процессов. Глобализация представляет для 

международных террористов исключительные возможности. Процесс 

глобализации уже не устраним, но он должен идти эволюционным путем при 

параллельном научном, организационном и правовом обеспечении со 

стороны ООН, других полномочных международных организаций и всех 

стран мира. Факторы, определяющие детерминационный комплекс 

международного терроризма, в основном носят объективный характер и 

формируются под воздействием происходящих в мире процессов, в том 

числе, - и далеко не в последнюю очередь - процессами глобализации. Так, 

например, сотрудник Института США и Канады РАН П.С.Золотарев 

отмечает, что процессы глобализации уже привели к вполне конкретным и 

ощутимым негативным последствиям и это обозначилось в огромном 

разрыве в уровнях развития различных государств. Это поощряет 

использование политики с позиции силы. При этом слабые государства 

вынуждены использовать асимметрические формы противодействия, 

прибегая к поддержке террористов, различного рода общественных или 

религиозных организаций, сект. На мутации современного терроризма 

серьезное влияние оказывает и религиозный фактор. С распадом 

социалистической системы борьба за власть и умы людей идет зачастую с 

использованием ислама. Но не ислам виновен в терроризме, а экстремисты от 

ислама. Например, в силу своих особенностей ваххабизм стал основной 

идеологией, с помощью которой формируется сознание членов 

международных террористических групп, именно на его основе удается 

готовить террористов-смертников. Как отмечается главными факторами, 

порождающие терроризм и экстремизм в условиях глобализации - это 

глубокие и затянувшиеся конфликты между богатыми и бедными странами. 

К этому надо добавить, если говорить о социальном или международном 

аспекте, и такие сферы, порождающие, в конечном счете, терроризм, как 

национализм, сепаратизм и религиозные и политические убеждения. 

Достаточно сказать, что в чеченских событиях действовали все эти факторы, 

включая и религиозный фактор, в его искаженном виде, поскольку ислам не 

поддерживает убийство мирных жителей и вообще войну против лиц, 

придерживающихся других религиозных взглядов. 
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Современный терроризм в его наиболее массовых формах напрямую 

связывают с «исламским фактором». Ранее уже подчеркивалось, что религии 

спасения, к которым относится и ислам, являются религиями ненасилия. 

Поэтому ислам не может быть причиной терроризма. Однако современная 

политика груба, хотя и изощрена. По правилам этой политики противника 

надо обозначить, хотя бы и расплывчато, но узнаваемо – это исламский 

экстремизм, фундаментализм, ваххабизм, исламизм и т. д. Политики не 

любят многофакторных ситуаций, т. к. с ними нелегко разобраться. Поэтому 

сложные процессы современного мира низводятся до уровня примитивных 

обоснований и, соответственно, столь же примитивных способов решений 

проблем. Когда же накопившиеся и долго не решавшиеся противоречия 

«вдруг» дают о себе знать взрывом политического протеста или военным 

конфликтом, последние оцениваются как неожиданные, спонтанные и т. д. 

Это в полной мере относится к терроризму: его размах и жестокость 

производят шокирующее воздействие, но они отнюдь не неожиданные, не 

случайны. Терроризм есть вполне закономерное явление современной 

мировой политики, он вызывается к жизни этой политикой. Однако такое 

понимание терроризма требует коренного пересмотра основ политической 

аналитики в этой сфере. Пока же большинство экспертов и аналитиков 

склонны подходить к исследованию терроризма с позиции «совокупности 

причин», к которым, в частности, относят и «исламский фактор», тогда как 

«исламский фактор» возникает в качестве одного из оснований терроризма 

только в пределах неглубокой, фрагментарной аналитики. Но этот фактор 

активно муссируется, поэтому и мы уделим ему внимание, хотя бы для того, 

чтобы критически отнестись к нему. Ислам косвенно признается одним из 

факторов терроризма на основании того, что динамично развивающиеся 

страны арабского Востока, страны, которые требуют своего участия в 

мировой политике и которым пока что не удается играть желаемую ими роль, 

страны, явно и скрыто причисляемые к спонсорам терроризма, являются, в 

большинстве своем, мусульманскими. Ислам – их идеология, и коль скоро 

они – спонсоры терроризма, то повинна в этом их идеология, т. е. ислам. 

Такова нехитрая логика, приводящая к обвинению ислама в пособничестве 

терроризму. Ситуация осложняется и недифференцированностью терроризма 

и национально- освободительных движений. В результате ислам если и не 

обвиняется, то подозревается в поддержке террористических умонастроений. 

Следует однозначно и со всей определенностью заявить: ислам как религия к 

террору отношения не имеет. Это ясно всякому, кто хотя бы мало-мальски 

знаком с исламом. Но есть нечто, не в самом исламе, допускающее 

возможность использования ислама в качестве одного из аспектов идеологии 

терроризма. Экспансия ислама военными средствами на всю территорию 

Аравийского полуострова и далее, развернутая в первый век существования 

ислама, – вот причина и эпоха, когда мирная сущность этой мировой религии 

была искажена. А так как именно к этому периоду в истории ислама и 

апеллирует агрессивное крыло исламского фундаментализма, то для 
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желающих усмотреть в исламе основание современного терроризма 

открывается простор. Эту проблему необходимо глубоко и объективно 

исследовать, а не спекулировать на ее неопределенности. Ислам, как и 

христианство, можно использовать в политически провокационных целях, но 

такое использование – на совести провокаторов.  
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