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Введение 
 

На современном этапе развития российского общества и государства существует такая 

социальная проблема, как терроризм. Следует признать, что эта угроза реальна, поэтому в 

сознании людей террористические акты оставляют больший след негатива. Террористические 

акты — это особый вид криминального насилия. Они демонстративны, вызывают страх у 

населения, наносят значительный материальный ущерб. Отличительные признаки 

террористической деятельности прописаны федеральным законодательством. Вместе с тем, 

характер терроризма постоянно усложняется, его методы становятся более изощренными, 

приобретается все более массовый и жестокий характер. Терроризм в любых формах своего 

проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и 

последствиям общественно политических и моральных проблем, с которыми человечество 

вошло в ХХI век. 

Под терроризмом понимается общественный феномен, заключающийся в 

противоправном использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения 

противников с целью достижения конкретных политических целей. Терроризм как глобальная 

социальная проблема требует постоянного внимания и изучения. Согласно Федеральному 

закону Российской Федерации «О противодействии терроризму» терроризм — это идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Терроризм — это преступление, главной целью которого является общественная безопасность, 

равно как посягательства на: жизнь и здоровье граждан; объекты критической инфраструктуры; 

природную среду; информационную среду; органы государственного управления; 

государственных и общественных деятелей. 

Огромную роль в противодействии терроризму играет налаживание сотрудничества с 

международными организациями и государствами. В связи с этим необходимо дальнейшее 

укрепление базовых принципов борьбы с терроризмом (неотвратимость ответственности за 

участие и содействие; ликвидация выявленных террористических организаций; 

недопустимость использования форм и методов терроризма для решения социальных и 

политических задач, включая реализацию права наций на самоопределение; недопустимость 

политических уступок террористам и двойных стандартов). 

Эти и другие вопросы рассматриваются в данном учебнике для того, чтобы при освоении 

дисциплин по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью»: бакалавриат 

42.03.01 и магистратура 42.04.01, обучающиеся овладели знаниями по существу 

социологических проблем современного терроризма и при необходимости могли бы 

самостоятельно использовать их в своей профессиональной деятельности. Материал учебника 

рекомендован также для освоения обучающимися Московского политехнического 

университета дисциплины «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации». 
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Раздел 1. Экстремизм и терроризм как опасные  
социальные явления 

 

Тема 1. Экстремизм – предвестник терроризма?  

Социальные проявления экстремизма 
 

Терроризм — это антиобщественное и насильственное деяние, направленное на 

достижение определенных целей. Он характеризуется использованием экстремальных и 

жестоких методов, таких как нападение на невинных людей или изготовление взрывных 

устройств. Экстремизм — это особый вид поведения, основанный на крайних убеждениях и 

идеях, выходящих за рамки общественного соглашения и норм. 

В отличие от экстремизма, терроризм — это уже конечная стадия негативного поведения. 

В том случае, когда экстремист решает применять насилие и угрожать безопасности людей, его 

действия уже переходят в категорию терроризма. Одним из ключевых отличий также является 

то, что терроризм — это конкретная форма экстремизма, связанная с использованием насилия 

и физических разрушений. 

Терроризм и экстремизм — это два разных понятия, хотя и существует между ними некая 

связь. Экстремизм может быть началом пути к террористическим актам, но не обязательно 

приводит к ним. Вместе с тем, понимание сходств и различий между этими явлениями помогает 

более точно анализировать и бороться с ними в рамках социальных и правовых процессов. 

Терроризм — это форма экстремизма, характеризующаяся применением насилия и 

угрозой его применения с целью создания страха, паники и неопределенности в обществе. В 

отличие от экстремизма, который может быть выражен в рамках различных идеологий и 

подходов, терроризм связан с антиобщественным поведением и насильственными актами. 

Сходства между терроризмом и экстремизмом заключаются в их стремлении к 

дестабилизации общества и возможности использования насилия в достижении своих целей. 

Однако, в отличие от экстремизма, терроризм характеризуется использованием насилия для 

создания страха и паники в обществе, а также для привлечения внимания со стороны 

общественности и средств массовой информации. 

Связь между поведением террористов и антиобщественными идеями заключается в их 

стремлении к насилию в отношении невинных людей, а также в отказе от общественных 

ценностей и норм поведения. Терроризм и экстремизм могут иметь различные мотивы, но их 

основная цель — вызвать хаос и неопределенность в обществе и добиться изменения 

политической, религиозной или социальной системы. 

Экстремизм – это форма антиобщественного поведения, направленная на побуждение к 

насилию, нарушению законности, разрушению государственного строя и территориальной 

целостности. 

Экстремизм часто связан с терроризмом, но имеет свои отличия. Главная разница между 

экстремизмом и терроризмом заключается в том, что экстремисты, в отличие от террористов, 

не прибегают к насилию напрямую, а работают на уровне идеологии и прославления 

экстремистских идей. 

Однако, существует связь между терроризмом и экстремизмом. Экстремизм может быть 

передвижным этапом на пути к терроризму. Экстремистская идеология может породить внутри 

группы людей намерения прибегнуть к насилию и террористическим действиям. 

Сходства между терроризмом и экстремизмом заключаются в их антиобщественном и 

насильственном характере. Оба феномена противоречат нормам и ценностям общества. 

Однако, следует отметить, что экстремизм может проявляться в различных формах, от 

политического и религиозного, до национального и этнического. Все они имеют общую черту 

– призывы к насилию и разрушению общественного порядка. 

Экстремизм — это активная форма выражения антиобщественного поведения, 
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включающая в себя усиление и радикализацию негативных установок. Терроризм же — это 

использование насилия и инструментов страха с целью добиться политических или 

идеологических изменений. 

Связь между экстремизмом и терроризмом заключается в том, что экстремистские 

взгляды и идеологии могут быть использованы террористами в качестве обоснования и 

легитимизации своих действий. Они могут пропагандировать идеи и цели посредством 

экстремистской пропаганды, чтобы привлечь новых сторонников и рекрутов к своей делу. 

Сходства между экстремизмом и терроризмом заключаются в том, что оба явления 

представляют угрозу для общественной безопасности и стабильности. Оба являются 

проявлениями насилия и реализацией негативных идеологий, которые ведут к разрушительным 

последствиям. 

Однако есть и отличия между экстремизмом и терроризмом. Экстремизм может быть 

выражен в различных формах — политическом, религиозном, националистическом и т.д. 

Терроризм же — это форма физической реализации этих экстремистских убеждений, 

использующая насилие и инструменты устрашения для достижения своей цели. 

Важно понимать связь между антиобщественным поведением, экстремизмом и 

терроризмом, чтобы более эффективно бороться с этими явлениями. Необходимо прежде всего 

предотвращать радикализацию и искоренять установки и идеологии, которые могут стать 

основой для экстремистских и террористических действий. 

Сходства и отличия экстремизма и терроризма. Экстремизм и терроризм – это два 

явления, имеющие связь и сходства, но в то же время имеющие существенные отличия. 

Экстремизм и терроризм оба являются формой антиобщественного поведения и имеют 

цель достичь изменений в обществе. Однако, терроризм — это более радикальное и 

насильственное проявление экстремизма. 

Одно из отличий состоит в методах и масштабе действия. Терроризм характеризуется 

применением насилия, включая физическое и психологическое воздействие на цели. В то время 

как экстремизм может проявляться в различных формах, не обязательно приводящих к личной 

травме или гибели людей. 

Еще одно отличие состоит в том, что терроризм преследует политические, религиозные 

или социальные цели путем насильственного воздействия и создания страха. В то время как 

экстремизм может иметь различные мотивы и цели, которые не всегда связаны с политикой или 

религией. 

Важно понимать, что не все формы экстремизма приводят к терроризму. Не все 

экстремистские идеологии и мнения пропагандируют насилие и террористические акты. 

Однако, угроза распространения экстремистских идей может повлечь за собой возникновение 

идеологии терроризма. 

Между экстремизмом и терроризмом существуют сходства, такие как антиобщественное 

поведение и стремление к изменениям в обществе, но также имеются отличия в методах, целях 

и масштабе действия. 

Существующая в настоящее время угроза распространения экстремизма в молодежной 

среде свидетельствует о том, что предпринимаемые органами внутренних дел меры, 

закрепленные в соответствующих нормативных правовых актах, а также состояние правового 
регулирования их деятельности недостаточны для противодействия этому явлению. 

Основываясь на установленных в законодательстве признаках экстремистской 

деятельности, можно заключить, что к экстремистским организациям относятся организации 

национал-патриотической направленности (группы скинхедов, нацистской и национал-

большевистской ориентации, РНЕ). Они не только призывают к насилию, но и пропагандируют 

личности известных террористов, фашистов. 

Деятельность экстремистских организаций характеризуется общими чертами: 

- они пропагандируют расистские лозунги; 

- враждебно относятся к другим государствам и народам; 
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- демонстрируют антисемитизм; 

- являются активными противниками либерализма и, как правило, сторонниками 

диктатуры; 

- их члены придерживаются религиозных взглядов, иногда языческих, или православных, 

но при этом история славянского православия истолковывается ими по-своему. 

По мнению ученых, исследующих это явление, экстремизм не является четким и единым 

феноменом, а имеет тенденцию к саморазвитию. Он проявляется практически во всех сферах 

общественной жизни: в сфере экономических, межнациональных, религиозных отношений и 

т.п. Иначе говоря, существует разнообразие видов экстремизма: экономического, 

политического, националистического, религиозного, экологического, духовного и др. 

Провести четкую грань между вышеперечисленными видами очень сложно, так как они 

могут действовать в совокупности и усиливать друг друга. Конечно и эта классификация не 

окончательная, так как время и происходящие изменения в обществе порождают новые виды 

экстремизма, да и критерии объединения экстремизма в ту или иную группу четко не 

определены. 

В настоящее время, учитывая возраст большей части членов лидирующих радикальных 

левых, правых, национальных общественных организаций, таких как «Русское национальное 

единство», «Национал- большевистская партия», «Авангард красной молодежи», «Народная 

национальная партия», «Движение против нелегальной иммиграции» и других, и лиц, 

совершивших правонарушения экстремистского характера, следует говорить о таком виде 

экстремизма как молодежный экстремизм. Значительный объем экстремистских проявлений 

приходится на деятельность неформальных молодежных объединений. Среди них существуют 

радикальные группы, пропагандирующие шовинизм, национальное или религиозное 

превосходство. 

Характерной особенностью экстремистского поведения молодежи является совершение 

действий насильственного характера по национальным, религиозным и политическим мотивам. 

Проблема не только в той порочной идеологии, которую они решительно пропагандируют и 

насаждают в массы, а в агрессивной, воинствующей составляющей, которая прорастает в 

сознании нового поколения ксенофобией, нетерпимостью и враждебностью ко всему 

инородному. 

Экстремизм в России стремительно «молодеет», наиболее часто совершают преступления 

молодые люди в возрасте 15-25 лет. (что особо настораживает: среди участников последних 

событий на Манежной площади и у площади Киевского вокзала было большое количество 

задержанных - учащихся средних школ в возрасте 13-16 лет). 

Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам. Однако данное 

определение поверхностно и не отражает всех особенностей этого сложного явления. 

Открытыми остаются вопросы: какие взгляды следует считать «крайними», а какие – нет и, кто 

определяет эти понятия. 

Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент должен делаться на 

действиях, а не на людях, потому что именование людей и группировок экстремистами 

довольно неоднозначно, поскольку зависит от позиции и групповой принадлежности человека, 

использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а другие 
- борцами за свободу. 

Уже в 2004 году из всех осужденных за экстремизм 71% составили молодые люди в 

возрасте до 25 лет. Преступления, совершенные ими, связаны с причинением телесных 

повреждений и преступлениями против жизни. В 2006 году на учетах органов внутренних дел 

состояло более 6000 членов группировок и организаций экстремистской направленности из 

числа молодежи. В 2008 году в России насчитывалось 302 молодежных организации 

экстремистской направленности, в составе которых более 10 тысяч человек. 

На контроле МВД России к концу 2010 года в России насчитывается 450 молодежных 

объединений экстремистской направленности, в составе которых более 20 тысяч человек, в 
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основном это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. 

Условно экстремистские молодежные организации можно разделить на правые 

(например, «Идущие без Путина», «Яблоко», Союз Правых Сил, «Совесть», «Оборона» и др.), 

левые (например, «Национал-большевистская партия» (далее – НБП), Авангард красной 

молодежи, «Союз коммунистической молодежи Российской Федерации», и др.), национальные 

(например: Русское национальное единство, Движение против нелегальной иммиграции, 

«Народная Национальная партия», скин-группировки (скинхеды) и др.) и религиозные («Хизб 

Ут-Тахрир Аль-Ислами», Община Православной Церкви Божией Матери Державная, 

«Свидетели Иеговы», Межконфессиональный христианский Совет и др.). 

Можно выделить: 

- политический молодежный экстремизм, направленный на изменение существующего 

государственного устройства и провозглашение диктатуры «левого» и «правого» толка; 

- национальный молодежный экстремизм, опирающийся и проповедующий идеи 

исключительности и превосходства своей нации; 

- религиозный молодежный экстремизм, основанный на идеях превосходства 

исповедуемой веры и направленный на противоборство с представителями иных конфессий. 

Практически все перечисленные выше молодежные организации официально не 

зарегистрированы. Это связано с тем, что они не стремятся получить статус юридического лица, 

и таким образом в отношении них сложно применить действующее законодательство органам 

государственной власти, в том числе органами внутренних дел. Да и многие из официально 

зарегистрированных объединений не имеют контактных телефонов, фактического места 

нахождения, а в своем составе содержат одного-двух действующих лиц, как правило, лидеров. 

В настоящее время в среде экстремистски настроенной молодежи происходит укрепление 

межрегиональных связей для совместной выработки единой стратегии действий и 

согласованной тактики поведения. 

В некоторых регионах развиваются отношения между членами различных группировок, 

например, в Пензенской области РНЕ со скинхедами. Из изложенного следует, что в последнее 

время отмечается тенденция консолидации разрозненных экстремистских молодежных 

группировок для проведения совместных мероприятий. Для оповещения друг друга о 

планируемой акции молодые экстремисты активно используют интернет. 

Молодые люди являются участниками резко возросшего количества митингов, 

демонстраций, акций протеста и т.п. Так, за 2006 год членами Нижегородского отделения 

Национал-большевистской партии проведено 18 несанкционированных митингов. Участники 

указанных акций были привлечены к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 20.2 

КоАП РФ (организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях). 

Нередко молодые люди, исповедующие экстремистскую идеологию вклиниваются в 

колонны демонстрантов и митингующих, имеющих соответствующие разрешение на 

проведение мероприятия и чинят массовые беспорядки. 

Помимо перечисленного, со стороны членов экстремистских группировок наблюдаются 

дерзкие, демонстративные административные правонарушения. При этом члены указанных 

групп сознательно провоцируют силовое противостояние с органами государственной власти. 

Примерами могут служить так называемые акции «гражданского неповиновения», такие как 
приковывание наручниками к зданиям областной администрации в июне 2005 года в г. Калуге, 

Центрального банка по Калужской области в апреле 2006 года, Московского военкомата г. 

Калуги в феврале 2006 года, проникновение активных участников НБП в здания Алтайского 

краевого суда и Федерального казначейства Министерства финансов России, для проведения 

несанкционированного митинга, распространения листовок с изображением символики и 

других печатных изданий, содержащих призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности и дестабилизации работы указанных учреждений. 

Главной задачей перечисленных выступлений является привлечение к себе внимания, 

особенно молодежи для их вовлечения в свои ряды, а также достижение поставленных 
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требований. 

Ряд организаций, таких как НБП, Социал-Демократический Союз молодежи, движение 

«Свобода», а также их лидеры, неоднократно привлекали молодых людей для участия в 

проведении различных акций (митингов, пикетов, факельных шествий и т.п.) и оказания 

помощи в предвыборных компаниях за материальное вознаграждение. В борьбе за власть 

политические партии умело используют психологическую неуравновешенность, 

эмоциональность, доверчивость молодых людей. Так происходит политизация многих 

молодежных групп. 

Ряд молодежных группировок создается специально для нападения на иностранных 

студентов и представителей Кавказских национальностей. Они состоят из подростков, у 

которых преобладает криминальная мораль, ставших на преступный путь, будучи 

несовершеннолетними. Так, деятельность членов молодежных экстремистских организаций, а 

особенно скинхедов, носит ярко выраженный уголовный характер: вымогательства, грабежи, 

убийства, причинения вреда здоровью и т.п. 

Экстремистски настроенной молодежью совершаются не только общеуголовные 

преступления по мотивам национальной или религиозной розни с особой жестокостью, но и 

террористические акты, уносящие жизни случайных прохожих, ни в чем не повинных людей, 

наводящие ужас и страх на население. Так, например, от произошедшего 21 августа 2006 года 

взрыва на Черкизовском рынке пострадали 56 человек, скончались 10 человек. Позднее 

Замоскворецкий суд г. Москвы санкционировал арест двух человек 18 и 25 лет, являющихся 

членами экстремистской организации «Русский общенациональный союз». 

Таким образом, для реализации своих целей они используют противозаконные, даже 

террористические методы, а национально- экстремистские радикальные группы часто 

прибегают и к созданию незаконных вооруженных формирований, которые самым 

эффективным средством реализации своих намерений считают террор и иные насильственные 

акты, создавая этим угрозу внутренней безопасности, вызывая дестабилизацию обстановки в 

государстве. 

Все это свидетельствует о том, что молодежью совершаются более жестокие 

преступления, чем взрослыми. Причиной этому является правовой нигилизм, выражающийся в 

девальвации права и законности, игнорировании законов или в недостаточно полной оценке их 

регулирующей, социальной роли. Именно пренебрежением к действующим в обществе 

правилам и нормам поведения характеризуется молодежный экстремизм. Таким образом, 

налицо дефективность правовой психологии и как следствие, юридическая некомпетентность, 

негативное или легкомысленное отношение к уголовно- правовым запретам и их соблюдению. 

Значительная часть правонарушений экстремистской направленности совершается 

подростками и молодыми людьми в группе, что свидетельствует об их психологической 

зависимости от группы. При этом личная ответственность снимается в сознании молодого 

человека тем, что, по их мнению «так принято» и «это вызывает одобрение». 

В посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства 

неоднократно подчеркивал, что в сфере национальной безопасности весьма значительными 

остаются общественно-опасные проявления молодежного экстремизма в современной России. 

В утвержденной 12 мая 2009 года Указом Президента Российской Федерации № 537 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур 

определяется одним из основных источников угроз национальной безопасности. 

Предварительный анализ специальной юридической литературы позволяет утверждать об 

отсутствии терминологического единства в определении экстремизма. В последние годы 

активно проходят научные дебаты по поводу решения этой проблемы, а также соотношения 

понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность», «преступления (правонарушения) 

экстремистской направленности». 

Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 11 

вступившая в силу 29 марта 2003 года определяет экстремизм как какое-либо деяние, 

направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также 

на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них. 

Экстремизм по своему содержанию может быть представлен тремя относительно 

самостоятельными группами действий, которым можно сопоставить имеющиеся в Уголовном 

кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях нормы. 

Первая из них объединяет собственно физические действия, их организацию, подготовку 

к ним и подстрекательство к их осуществлению: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации (ст. 278 УК РФ); 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность (ст. ст. 205, 

205.1, 205.2. УК РФ); 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения (ст. 141 УК РФ); 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления ст. 318 УК РФ, избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; 

- осуществление убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного причинения: тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и легкого вреда 

здоровью (ст. 115 УК РФ), нанесения побоев (ст. 116 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), хулиганства (ст. 213 УК 

РФ), вандализма (ст. 214 УК РФ), надругательства над телами умерших и местами их 

захоронения (ст. 244 УК РФ) по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением (ст. 129 УК РФ); 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению (ст. 282.1, ст. 282.2 УК РФ, ст. 20.28 КоАП РФ); 

Вторая группа включает действия, направленные на распространение в обществе 

экстремистских идей и мыслей: 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни (ст. 282 УК 

РФ); 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
или отношения к религии ст. 282 УК РФ; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии (ст. 136 УК РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения (ст. 20.3 КоАП РФ); 

- публичные призывы к осуществлению указанных в ст. 1 Закона деяний (ст. 280 УК РФ); 

- массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
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изготовление или хранение в целях массового распространения (ст. 20.29 КоАП РФ); 

Третью группу образуют действия, направленные на финансирование экстремистской 

деятельности либо иное содействие для ее осуществления (финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг) (ст. 15.27 КоАП РФ). 

Можно выделить пять статей, формулирующих составы административных 

правонарушений экстремистской направленности в трех главах Особенной части Кодекса (13, 

15 и 20). 

К таким правонарушениям относятся: 

- злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП РФ); 

- нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ); 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 

20.3 КоАП РФ); 

- организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении 

которого принято решение о приостановлении его деятельности (ст. 20.28 КоАП РФ); 

- производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). 

Перечисленные деяния посягают на общественные отношения в области связи, 

информации, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также – на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Работающая молодежь, студенчество, учащиеся недовольные существующей 

политической реальностью составляют социальную базу экстремизма, который порождают 

социально-экономические кризисы, деформации политических институтов, резкое падение 

жизненного уровня, ухудшение социальных перспектив значительной части населения, 

доминирование в обществе чувств, настроений хандры, социальной и личной 

нереализованности, неполноты бытия, страх перед будущим, подавление властями оппозиции, 

инакомыслия, блокирование легитимной самодеятельности индивида, национальный гнет, 

амбиции лидеров политических партий, ориентации лидеров и факторов политического 

процесса на экстремальные средства политической деятельности. 

Молодые люди попадают в неформальные объединения по причине их духовной 

опустошенности, неосведомленности, а также отсутствия понятной для молодежи 

государственной идеологии, достаточных возможностей реализовать некоторые свои 

потребности, интересы и запросы из области общения, досуга, духовной деятельности 

посредством существующих форм. 

Все возрастающее количество объединений, партий, движений экстремистской 

направленности является отражением нарастающего отчуждения части молодых людей от 

традиционных институтов социализации, снижения влияния семьи, школы, других учебных 

заведений на сознание и поведение подростков, юношей и девушек. 

Немалое влияние на личность молодых людей оказывают деструктивные религиозные 

объединения, сущность которых состоит в разрушении гармоничного духовного и 

психического состояния личности, культуры, социальных норм, практике зомбирования с 
целью формирования и поддержания состояния фанатичного исполнителя любых приказов. За 

своей демонстративной благотворительностью они могут скрывать экстремистскую 

деятельность по отношению к традиционным религиям и государственным институтам. 

В этих условиях получила свое развитие и понимание среди молодежи субкультура 

молодежного экстремизма, отличительной чертой которой является идеологическая поддержка 

молодежных преступных формирований, оправдание их в глазах общества или, по крайней 

мере, отдельных его представителей. Она стремится к тому, чтобы молодой человек стал 

смотреть на мир сквозь предлагаемые ею стереотипы. Важная роль в этом отводится 

культивированию и развитию агрессивности. 
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По активности и массовости движение российских «бритоголовых» занимает 

лидирующее место среди неорганизованных групп экстремистски настроенной молодежи. 

Главным ее фактором является наличие хорошо разработанной идеологии, носящей 

привлекательный для молодежи характер. Так, у «скинхедов» есть свои идеологи и своя 

организация – Народная национальная партия. Члены партии постоянно участвуют в 

экстремистских акциях, вербуют в свои ряды молодежь на футбольных матчах, концертах 

популярных среди скинхедов рок-групп, пропагандирующих «националистический рок», а 

также через знакомых. 

Средства массовой информации (далее – СМИ), западные боевики и триллеры, 

телепередачи, неограниченный доступ к сети «Интернет» также стимулируют у молодежи 

жестокость, насилие и желание его применения на практике. Посредством такого рода 

информации снижается уровень духовности, нивелируются многие морально-нравственные 

категории, внедряются далеко не лучшие образцы западных ценностей: культ денег и грубой 

физической силы, понятие вседозволенности. 

Следует отметить, что в течение всего последнего десятилетия на территории России 

накапливались проблемы, связанные с ростом шовинизма, ксенофобии и религиозного 

экстремизма, активизацией ультранационалистических сил. В ряде регионов России достаточно 

широко распространились антисемитизм и антииммигрантские настроения. 

В последнее время общественность с тревогой следит за тем, как экстремистские действия 

пронизывают все сферы общественной жизни. Сам термин «экстремизм» почти не сходит со 

страниц печати. Проблеме небывалого всплеска экстремизма и терроризма уделяют внимание 

СМИ, общественные движения, правозащитные организации. 

Нынешний исторический отрезок времени характеризуется весьма интенсивным ростом 

национального, религиозного и культурного самосознания различного рода национальных 

образований. Обострение отношений между ними и разрешение возникших противоречий во 

многих случаях выливаются в действия с применением вооружения и военной техники. При 

этом в ходе боевых действий в некоторых регионах возник новый опасный феномен - так 

называемые незаконные вооруженные формирования. Численность их растет. Особую 

опасность представляет возникновение террористических групп и организаций. 

В соответствии с Федеральным законом «О борьбе с терроризмом»: 

- террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности; 

- террористическая организация – организация, созданная в целях осуществления 

террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 

деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее 

структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы 

одного из руководящих органов данной организации. 

Отличительным признаком террористической группы как простой организации является 

отсутствие внутригрупповой структуры и фиксированного разделения организационно-

исполнительских функций. 

Группы можно разделить на две категории. 

1. Автономные, никому не подотчетные группы, самостоятельно планирующие свою 
деятельность, связанную с совершением террористических актов. 

2. Группы, являющиеся исполнительными структурными подразделениями более 

крупных организаций. В них начинает проявляться начальные признаки организации: наличие 

старшего группы, целей и задач, выбор объекта для проведения акции. 

Одним из видов террористической организации является специализированные 

террористические организации, полностью ориентированные на совершение террористической 

деятельности. 

Терроризм является одной из неразрешенных проблем, с которой человечество вошло в 

XXI столетие. Современный терроризм - система использования насилия для достижения 
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политических целей посредством принуждения государственных органов, международных и 

национальных организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан 

или их групп к совершению тех или иных действий в пользу террористов. 

Понятия «террор» и «терроризм» вошли в политический лексикон чуть более двух 

столетий назад, но сами эти явления существовали и в глубокой древности. Насилием 

сопровождалась вся история человечества, в том числе и в тех формах, которые сегодня 

характеризуются как террор и терроризм. 

На рубеже XX и XXI вв. проблемы терроризма и противодействия ему стали одними из 

важнейших как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом. Это 

объясняется масштабами и характером террористических акций последнего времени. Если 

ранее террористы действовали методом индивидуального террора, убивая политических и 

государственных деятелей, то первичными объектами атак современных террористов все чаще 

становятся ничем не защищенные группы мирных жителей. 

Иногда это единицы, но могут быть и сотни, даже тысячи людей. Запугивание 

осуществляемым или планируемым насилием действует не только само по себе, вызывая страх. 

Оно вызывает еще и неадекватные действия, усиливающие первичный страх. 

Выдвижение требований - угроза насилия - отказ – осуществление насильственной акции. 

Однако на этом «формула террора» не заканчивается. Она имеет свое продолжение: 

осуществление насильственной акции - ужас - неадекватные действия - новые волны страха - 

новые террористические акции. 

Источник экстремизма как индикатора социального и политического неблагополучия – 

разнообразные кризисы. Ради достижения своих целей экстремисты обращаются к чувствам и 

предрассудкам людей, сознательно подавляя в них рациональное сознание. 

Участники экстремистских группировок являют собой особый психологический тип 

индивида, склонного к самовозбуждению, к потере контроля над своим поведением, к 

иррациональным поступкам 

Левый экстремизм обычно исходит из идей марксизма-ленинизма и других левых 

взглядов, критикуя капиталистический строй за подавление личности и эксплуатацию, а 

социалистические режимы – за «классовой борьбы» (примерами левоэкстремистских групп 

служат «Фракция Красной армии» в ФРГ, «Сендеро луминосо» в Перу, «полпотовцы» в 

Камбодже, 

«Национал-большевистская партия» в России). 

Правый экстремизм выступает с позиций антикоммунизма, расизма, крайнего 

национализма либо клерикализма и т.д. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» (вступил в 

силу 25 июля 2002 года) с учетом изменений, внесенных Федеральным законом РФ от 24 июля 

2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму» определено понятие: 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-

либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Причины возникновения экстремизма весьма многообразны, однако применительно к 

России главной следует признать социальную дезорганизацию граждан. Большое 

имущественное расслоение населения ведет к тому, что социум перестает функционировать как 

целостный организм, объединенный общими целями, идеями, ценностями. Нарастает 
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социальная напряженность, появляются группы, стремящиеся изменить сложившиеся порядки, 

в том числе насильственными методами. 

Особо следует отметить, что социальную базу экстремистских группировок составляют 

люди, относимые к категории социальных аутсайдеров, не сумевшие адаптироваться к новым 

условиям жизни (молодежь, не имеющая образования и достойного уровня жизни, безработные, 

лица, уволенные по сокращению из Вооруженных сил и других силовых структур). Кроме 

этого, некоторые формы экстремизма имеют исторические корни. 

Основными причинами экстремизма в той или иной стране являются длительные периоды 

социально – экономической нестабильности, сопровождающиеся, с одной стороны, социальной 

дифференциацией граждан, ожесточенной борьбой за власть, растущей преступностью, а с 

другой – низкой эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных 

органов, отсутствием надежных механизмов правовой защиты населения. Все это ведет к 

нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым путем, 

причем как со стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней 

элементов. 

Проводниками экстремизма выступают как политические партии радикального толка, так 

и спонтанно возникающие на волне национализма и сепаратизма политические группировки и 

организации экстремистской направленности, отрицающие или считающие недостаточной 

легальную борьбу. 

Экстремизм, как массовое явление, начал распространяться в России в 80-х гг. XX в. в 

основном в среде молодежи, которая под лозунгами борьбы за «чистоту нации», «освобождение 

народа» и т.д., объединялась (обычно по территориальному принципу) в группы, каждая из 

которых насчитывала от 7 до 15 человек. Чаще подобные группировки занимались избиением 

представителей иных национальностей, проживающих рядом с ними, а также мелким 

хулиганством и вандализмом. 

Вначале экстремизм в России носил стихийный характер, в виде протеста, отчаяния, 

ненависти, утраты веры в незыблемость существующих порядков. 

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время продолжает 

оставаться серьезным фактором дестабилизации социально 

– политической ситуации в Российской Федерации и представляет собой серьезную 

угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности государства. 

Практически все организации экстремистской направленности так или иначе привлекают 

для участия несовершеннолетних граждан: начиная от распространения литературы 

радикального характера и участия в обрядах религиозных сект до наиболее опасного вида 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, а именно, подготовка и 

проведение массовых беспорядков, организация и участие в деятельности экстремистской 

организации, организация и участие в экстремистском сообществе. Наибольшую тревогу 

вызывает фактор нарастающей популяризации идеологии неофашизма. 

В последние годы наиболее активную противоправную деятельность осуществляли члены 

таких организаций как: НБП – «Национал – Большевистская партия», РНЕ – «Русское 

национальное единство», АКМ - «Авангард Красной Молодежи». В 2005 году, используя 

националистические лозунги, активизировали свою противоправную деятельность «Движение 
против нелегальной иммиграции» и «Славянский союз». 

Религиозная идеология (религиозная доктрина), характеризующаяся произвольным 

провозглашением истинным единственного объяснения проблем существующего мира и 

предложением однозначных (истинных) способов из разрешения, безусловным разделением 

всех социальных явлений на «добро» и «зло», приданием исключительного доминирующего 

положения одному из аспектов бытия в ущерб всем остальным; отрицанием объективно 

господствующей иерархии общесоциальных (общечеловеческих) ценностей, игнорированием 

или принижением регулятивной значимости любых социальных в том числе правовых норм, не 

соответствующих объявленной истинной религиозной доктрине. 
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Организационные формы осуществления религиозной доктрины, в частности 

религиозные экстремистские организации (тоталитарные секты). 

Тенденции нарастания религиозного экстремизма во многом обусловлена 

существующими противоречиями во взаимоотношениях, как между конфессиями, так и внутри 

их, ростом религиозной экспансии со стороны других государств. 

Неуважительное отношение к российским традиционным конфессиям способствует 

формированию предпосылок к экстремистским проявлениям религиозного характера, в том 

числе и на бытовом уровне, возбуждению религиозной розни и антиобщественным действиям 

по религиозным мотивам, влияет на состояние межгосударственных отношений. 

Усиление пропагандистской и подрывной работы среди части молодежного населения 

Российской Федерации, исповедующего ислам, особенно среди лиц, не достигших 

совершеннолетия. 

Использование нетрадиционных форм вербовки населения, в особенности представителей 

мусульманской конфессии, и пропаганды идей религиозного экстремизма путем создания 

различного рода клубов, сбора пожертвований от физических и юридических лиц через сеть 

абонированных почтовых ящиков. 

Нарастание интенсивности акций по разжиганию религиозной ненависти, розни и вражды 

с использованием средств печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации 

(Интернет и др.), в том числе в провокационных целях. 

В Российской Федерации как многонациональной стране, которая, по сути, является 

добровольным союзом народов, проживающих на своих исторических территориях, особую 

угрозу представляют разжигание ненависти и вражды между народами нашей страны, 

разжигание настроений распада. 

Сегодня, преступления, совершаемые в отношении отдельного человека в силу его иного 

происхождения, вышли за рамки частных случаев и стали государственно – значимыми 

негативными антиобщественными явлениями. Они стали источниками непосредственной 

угрозы национальной безопасности не только Российского государства, но и всего 

человечества. Поэтому так необходим эффективный механизм, позволяющий противостоять 

данному социальному злу. 

Рост этнического негативизма стал возрастать уже в последние годы существования 

СССР. В 1989 году, судя по данным ВЦИОМ (рук. Ю. Левада), признаки открытой ксенофобии 

обнаруживались примерно у 20% населения СССР, агрессивной этнофобии и того меньше - 

около 6-12%, в зависимости от региона. Однако уже в 1990 году социологические показатели 

острой этнической антипатии выросли до 35-40%, а в зонах этнических конфликтов охватывали 

почти все население. 

В постсоветской России, в условиях революционного слома всей системы советских 

отношений, отмеченные тенденции усилились, хотя кратковременные волны подъема 

ксенофобии (1992-1993 годы и 1994-1996 годы) сменялись сравнительно длительными 

периодами относительной стабилизации. Лишь после экономического кризиса 1998 года и 

особенно после серии террористических актов в городах России и начала «второй чеченской 

войны» рост ксенофобии стал стремительным и неудержимым. 

Вначале устойчивый рост проявлялся только в динамике античеченских настроений, а 
после 2000 года распространился на многие другие разновидности этнических фобий. С этого 

времени примерно 2/3 респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ, демонстрировали 

различные формы неприязни к представителям других национальностей. 

С конца 1990-х годов активизировались националистические организации, которые 

сегодня являются наиболее массовыми и быстро растущими отрядами национальных 

движений, если в 1990-х годах скинхеды были представлены мелкими группировками (от 3 до 

10 человек), то после 2000 года стали складываться крупные (до 500 человек). В Москве 

первыми возникли «Скинлегион» и «Blood&Honor» (это русский филиал международной 

организации наци-скинов), а также «Национал- Социалистическая Группировка 88». Каждая из 
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них насчитывает по 200-250 бойцов. 

При сохранении нынешних темпов роста молодежных национал-фашистских организаций 

и их концентрации в нескольких крупнейших российских городах их численность в этих зонах 

уже в ближайшее время может стать сопоставимой с численностью контингента 

правоохранительных органов. Кроме того, представители подобных организаций из разных 

городов хорошо координируют свои действия и быстро перебрасывают активистов из одних 

городов в другие, при этом уровень их организации выше, чем у противостоящей им власти. 

Отечественные группировки скинхедов быстро политизируются под влиянием 

радикальных политических организаций. Среди них 

«Национальный фронт», «Народная национальная партия», «Национально- державная 

партии России», «Партия Свободы», «Русское национальное единство», «Русский 

общенациональный союз», «Русская гвардия» и др. Все эти партии нелегальны, однако 

действуют открыто. 

Экстремизм и ксенофобия (или фобии) связаны между собой, но имеют существенные 

различия. Под ксенофобией (иногда говорят ксенофобиями) обычно понимаются различные 

проявления интолерантности по отношению к группам, которые воспринимаются массовым 

сознанием как «чужие». 

Ксенофобия - это одна из черт массового сознания, которая носит преимущественно 

стихийный характер, даже и в тех случаях, когда развивается под воздействием 

целенаправленных информационно- пропагандистских усилий, тогда как экстремизм - это 

более или менее оформленная идеология и целенаправленная деятельность организованных 

групп, реже отдельных лиц. 

Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют различную интенсивность, 

поскольку как настороженность, так и недоброжелательство могут варьировать от 

подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти. С одной стороны, этнофобия и 

ксенофобия, как и все фобии, являются производными от страха утраты ресурсов, с другой - 

следствием страха утраты собственной идентичности. 

На уровне социума, этнических и религиозных общностей проявления экстремизма 

нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных исторических перемен. В таких условиях 

почти неизбежен т.н. кризис идентичности, связанный с трудностями социального и 

культурного самоопределения личности. Стремление к преодолению этого кризиса порождает 

ряд следствий, которые могут выступать предпосылками политического экстремизма, а именно: 

возрождается интерес людей к консолидации в первичных, естественных, или как их еще 

называют примордиальных общностях (этнических и конфессиональных); усиливаются 

традиционализм, растут проявления ксенофобии. 

Ксенофобия, как предтеча этнического и религиозного экстремизма, возникает также 

вследствие самоутверждения примордиальных общностей на основе негативизма. 

Молодежные неформальные объединения представляют собой стихийно формирующиеся 

общности, которые сами создают структуру. В них действуют не установленные извне нормы, 

которые не фиксируются в уставах и инструкциях, а стихийно возникают в процессе общения, 

в результате чего воспринимаются всеми их членами и укореняются, превращаясь в 

индивидуальные специфические установки и ценностные ориентации. Неформалы имеют 
различный уровень организованности. В одних объединениях отсутствует четкая структура по 

какому-либо признаку, в других есть стабильный состав, лидер, руководящее ядро, существует 

распределение ролей. 

Неформальные объединения возникают на основе субъективных потребностей, интересов 

и стремлений индивидов. Интерес может быть настолько специфический, индивидуальный или 

извращенный, не нашедший поддержки в существующих структурах, который и не позволяет 

сгруппировать много людей. Это становится базой своей идеологии, элементами своеобразной 

культуры значительной части молодежи, ее эталоном, нормой поведения. 

Внешние цели организации, ради которых она создана, интересы самих членов 
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организации в этом случае остаются в стороне. Неформальные группы неверно рассматривать 

как силу, непременно противостоящую 

формальным группам, уже потому, что неформальные отношения, следовательно, и 

группы, неизбежно возникают внутри каждой формальной организации, как бы «встроены» в 

нее. 

Неформальность - еще не признак противозаконности, оппозиции официальным властям, 

скандальности, экстремизма. Другое дело, что на практике в деятельности государственных и 

общественных организаций много формализма и бюрократизма, что в массе неформальных 

групп есть такие, которые ведут себя вызывающе, исповедуют экстремизм, встают на путь 

противозаконных действий. 

В настоящее время действует большое количество неформальных молодежных 

группировок различной направленности. Их можно условно разделить на несколько групп: 

- фанаты спортивных команд; 

- группировки националистического толка (в том числе скинхеды); 

- прозападные поклонники различных музыкальных направлений (панки, реперы и т.п.); 

- поклонники различных культов (сатанисты, кришнаиты, готы и т.п.); 

- леворадикальные группировки (АКМ, НБП, СКМ). 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под терроризмом? 

2. Что такое экстремизм? 

3. Чем различаются понятия экстремизм и терроризм? 

4. В чем проявляется сходство понятий экстремизм и терроризм? 

5. Деятельность экстремистских организаций характеризуется общими чертами. Назовите 

их. 

6. Экстремизм по своему содержанию может быть представлен тремя относительно 

самостоятельными группами действий. Перечислите элементы первой группы. 

7. Экстремизм по своему содержанию может быть представлен тремя относительно 

самостоятельными группами действий. Назовите элементы второй группы. 
8. Экстремизм по своему содержанию может быть представлен тремя относительно 

самостоятельными группами действий. Перечислите элементы третьей группы. 

9. Что понимается под террористической группой (в соответствии с ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»)? 

10. Что такое террористическая организация (в соответствии с ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»)? 

11. Что понимается под экстремистскими материалами? 

12. В настоящее время действует большое количество неформальных молодежных 

группировок различной направленности. На какие группы они подразделяются? 
 

 

Тема 2. Терроризм как социальное явление:  

понятия, определения, причины, условия и типология 
 

Понятие терроризма. В русском языке понятие терроризм толкуется главным образом как 

устрашение, насильственное действие, насилие или угроза действием (насилием). В 

современной отечественной юридической литературе под терроризмом (от лат. terror – страх, 

ужас) принято понимать использование насилия или угрозы его применения в отношении 

отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, 

экономических, идеологических и иных выгодных террористам результатов. 

При этом Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
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дает очень громоздкое определение терроризма, определяя его как: насилие или угрозу его 

применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение 

(повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий, осуществляемые в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на 

принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения других 

неправомерных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. 

Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные 

организации. 

Объект насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или общество в 

лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или госслужащих иных государств). Кроме 

того – частное и государственное имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. 

Цель насилия – добиться желательного для террористов развития событий – революции, 

дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения 

независимости некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со 

стороны власти и т.д. 

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы 

террористической деятельности существенно менялись со временем. Это явление имеет 

устойчивую негативную оценку, что порождает произвольное толкование. 

С одной стороны, существует тенденция неоправданно расширенной трактовки, когда 

некоторые политические силы без достаточных оснований называют террористами своих 

противников. С другой – неоправданного сужения. 

Сами террористы склонны называть себя солдатами, партизанами, диверсантами в тылу 

противника и т.д. Отсюда трудности как юридически- правовых дефиниций, так и 

общетеоретического осмысления терроризма. 

Под сущностью терроризма следует понимать совокупность признаков, присущих 

терроризму как преступному деянию. 

Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает высокую общественную 

опасность в результате совершения общественно-опасных действий, при этом умыслом 

террориста является причинения смерти отдельным лицам. 

Терроризм имеет публичный характер его исполнения. 

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. 

Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, 

превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент 

тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий 

смысл. 
Особенностью терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, 

подавленности, напряжённости. Страх создаётся виновными не ради самого страха, а в качестве 

достижения цели, необходимой террористам, то есть страх не конечная цель. Игнорирование 

указанных обстоятельств, приводит к тому, что к терроризму порой относят любые действия, 

породившие страх и беспокойство в социальной среде. Однако терроризм тем и отличается от 

других порождающих страх преступлений, что здесь страх возникает не сам по себе в 

результате получивших общественный резонанс деяний и создается виновными не ради самого 

страха, а ради других целей, и служит своеобразным объективным рычагом целенаправленного 

воздействия, при котором создание обстановки страха выступает не в качестве цели, а в 
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качестве средства достижения цели. Таким образом, создание обстановки страха есть 

выражение терроризма, проявление его сути, а не его конечная цель. 

При терроризме общественно-опасное насилие применяется в отношении одних лиц, а 

воздействие в целях склонения к определённому поведению оказываются на другие лица. При 

этом воздействие на лиц, от которых террористы желают получить ожидаемого результата, 

может быть, как прямым, так и косвенным. 

К примеру, взрывы в общественных местах, произведенные национал- сепаратистами, 

преследующими цель понудить власти к удовлетворению каких-либо требований, 

представляют собой прямое воздействие, но те же действия, совершенные кем-то с целью 

породить у населения недоверие к «партии власти» как «неспособной» навести порядок, с тем, 

чтобы на этом фоне выдавать обещания об улучшении в регионе или стране, если граждане 

отдадут предпочтение на выборах определенным кандидатам, есть вариант косвенного 

воздействия. 

Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. Террор – способ 

управления обществом посредством превентивного устрашения. К этому способу 

политического действия могут прибегать как государство, так и организации (или силы) 

ставящие перед собой политические цели. Многие годы тактика превентивного устрашения, вне 

зависимости от характера субъекта террористического действия, обозначалась общим понятием 

террор. В 1970-1980-х сложилось терминологическое различение террора и терроризма. 

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем демонстративного 

физического подавления любых сколько-нибудь активных противников с тем, чтобы запугать 

и лишить воли к сопротивлению всех потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, 

террор – политика превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по 

отношению к нарушителям законов. К террору прибегает власть, стремящаяся радикальным 

образом изменить существующий порядок вещей. В таких случаях, как иностранное 

завоевание, или социальная революция, или утверждение авторитаризма в обществе с 

демократическими традициями, то есть, всякий раз, когда политическая реальность изменяется 

радикально, и эти перемены неизбежно вызывают сопротивление значительной части общества 

– в арсенале политических стратегий новой власти лежит политика террора. 

Террористический акт. Демонстрирует обществу бессилие власти. В той точке времени и 

пространства, где произошел теракт, власть утратила монополию на насилие, были вызывающе 

нарушены законы и установления власти. В зоне теракта реализовалась альтернативная власть. 

Создает прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти. 

Идеологи терроризма называют это «пропагандой действием». Теракт содержит в себе призыв 

к силам, сочувствующим делу террористов, присоединиться к активному противостоянию 

власти. 

Как правило, активизирует любые силы и настроения, оппозиционные власти, в том числе 

и дистанцирующиеся от тактики терроризма. Теракт трактуется как бесспорный признак 

острого кризиса в обществе. Все это подталкивает общество, а за ним и власть, к уступкам 

политическим силам, использующим тактику терроризма. 

Ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность страны, ухудшает ее 

имидж, снижает поток международных туристов и т.д. 
Подталкивает страну к радикализации политического курса, к авторитарным формам 

правления. Часто такая эволюция соответствует целям террористов. 

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах является 

наиболее общественно опасным из всех преступлений, описываемых уголовным 

законодательством (в санкциях статей, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступление террористического характера, должно быть самое суровое наказание, из всех 

видов наказаний, предусмотренных уголовным законом). 

Необходимо отметить, что в отечественной юридической литературе терроризм 

рассматривается как крайняя форма проявления экстремизма. 
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Условия возникновения терроризма. Терроризм не относится к повсеместным 

явлениям. Использование этой тактики предполагает набор социокультурных и политических 

характеристик общества. Если эти характеристики отсутствуют, тактика терроризма 

реализована быть не может. 

Теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной аудитории. Из этого следует 

первое условие возникновения терроризма – формирование информационного общества. В 

своих современных формах терроризм возникает в 19 в. в Европе. То есть там, где возникает 

общество, регулярно читающее газеты. И далее, чем мощнее становятся средства массовой 

информации, чем более пронизывают собой общество, чем выше их роль в формировании 

общественных настроений – тем шире волна терроризма. 

По мере того, как привычка читать газеты и журналы дополняется привычкой слушать 

радио, смотреть телевизор, «сидеть» в интернете, растет поле потенциального воздействия 

терроризма на общество, ширятся его возможности. Здесь значимы как технологические, так и 

политические предпосылки. Тоталитарные режимы, располагающие технологическими 

аспектами информационного общества (фашистская Германия, СССР, Северная Корея), но при 

этом блокирующие свободный обмен информацией полицейскими методами, не так уязвимы 

для терроризма. 

Второе условие возникновения терроризма связано с природой технологии и законами 

развития технологической среды человеческого существования. Суть дела в том, что по мере 

разворачивания научного и технического прогресса, техногенная среда становится все более 

сложной и уязвимой. Развитие техники дает человеку возможность точечно разрушать 

социальную, технологическую и природную среду. 

Для разрушения какого-либо материального объекта необходима энергия, равная или 

соотносимая с энергией, необходимой для создания этого объекта. В древности разрушение 

плотины или пирамиды потребовало бы значительного числа людей и достаточно длительного 

времени, а такое действие не осталось бы незамеченным. Развитие технологии позволило 

аккумулировать энергию и точечно использовать ее для разрушения предметной или природной 

среды. Кинжал и арбалет уступают место динамиту, винтовке с оптическим прицелом, 

гранатомету, компактной ракете класса «земля-воздух» и т.д. 

Технологическая среда становится все более плотной и более уязвимой. Возможности 

государства блокировать деятельность террористов в каждой точке социального пространства 

в любой произвольный момент оказываются ниже возможностей злоумышленников нанести 

удар. В современном мире техногенные катастрофы происходят и безо всякого вмешательства 

террористов. 

Третье существенное условие возникновения терроризма связано с размыванием 

традиционного общества и формированием общества модернизированного, ориентированного 

на либеральные ценности. Терроризм возникает тогда, когда на смену традиционной культуре 

приходит общество, знакомое с концепцией общественного договора. Либеральные ценности и 

идеи общественного договора дают представление о гарантированности человеческой жизни и 

ответственности власти перед гражданами. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна гарантировать жизнь, 

здоровье и спокойствие граждан; следовательно, власть ответственна за это. Здесь – суть 
механизма политического шантажа, который используют террористы. Если же общество никак 

не реагирует на акции террористов, или объединяется вокруг власти предержащей, то 

терроризм утрачивает всякий эффект. 

Четвертое условие терроризма – реальные проблемы, возникающие в ходе 

исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение – политическое, культурное, 

социальное. В благополучной стране возможны одиночные акты психически 

неуравновешенных маргиналов, но терроризм как явление слабо выражен. Самые частые 

основания терроризма – сепаратизм и национально освободительные движения, а также 

религиозные, этнические, идеологические конфликты. Терроризм – явление, присущее 
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кризисным этапам модернизационного перехода. Характерно, что завершение 

модернизационных преобразований снимает основания для терроризма. 

Терроризм возникает на границах культур и эпох исторического развития. Самый яркий 

пример этого – ситуация в Израиле и Палестинской автономии, где исламский мир сталкивается 

с выдвинутым вглубь Азии форпостом европейской цивилизации, и глубоко традиционное 

палестинское общество соприкасается с модернизированным обществом Израиля. Культурно и 

стадиально однородные общества (Голландия, Швейцария) более защищены от терроризма. 

Терроризма нет, и не может быть в тоталитарных и авторитарных обществах. Здесь нет 

условий его возникновения, а любые проявления антигосударственной деятельности чреваты 

террором против целых регионов, народов, конфессий или социальных категорий. В равной 

степени, терроризм не эффективен в распадающихся странах, где власть рассыпалась и не 

контролирует общество – таких как Сомали или Афганистан. 

Терроризм возможен при условии сочувствия делу террористов хотя бы части общества. 

В отличие от диверсантов – специально подготовленных профессионалов, которые могут 

работать во враждебном окружении – террористы, так же, как и партизаны, нуждаются в 

поддержке среди населения. Утрата этой поддержки ведет к угасанию террористической 

деятельности. 

Терроризм является индикатором кризисных процессов. Это – аварийный канал обратной 

связи между обществом и властью, между отдельной частью общества и обществом в целом. 

Он свидетельствует об остром неблагополучии в некоторой зоне социального пространства. В 

этом отношении, терроризм не имеет чисто силового, полицейского решения. Локализация и 

подавление террористов – лишь часть борьбы с этим злом. Другая часть предполагает 

политические, социальные и культурные преобразования, которые снимают основания для 

радикализации общества и обращения к терроризму. 

Типология и классификация терроризма. Исключительная сложность, многообразие 

форм, политические противоречия в оценке определяют и отсутствие единого подхода к 

классификации видов терроризма. Учитывая бесконечное многообразие, смыкание и 

переплетение различных форм терроризма, его классификация является непростой задачей. 

На Межамериканской конференции по правам человека (1970 г.), посвященной 

проблемам терроризма и защите от него населения, были названы следующие формы 

терроризма: 

Политический (террористические действия разного рода, имеющие целью оказание 

влияния на политических лидеров, власти или проводимую ими политику, вынудить те или 

иные политические действия или властные решения). 

Информационный (прямое воздействие на психику и сознание людей в целях 

формирования нужных мнений и суждений, определенным образом направляющих поведение 

людей). 

Экономический (различные дискриминационные экономические действия, имеющие 

целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные группы и слои населения, 

а также на государства и их лидеров с целью достижения конкретных экономически выгодных 

для террористов решений). 

Социальный (бытовой) терроризм (разгул уличной преступности, нарастающий 
криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая бытовая неустроенность). 

По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на: 

Неорганизованный или индивидуальный. В этом случае теракт (реже, ряд терактов) 

совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо организация. Индивидуальный 

терроризм наиболее редкое явление в современном мире. Примером может служить выстрел 

Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова (январь, 1878 г.). 

Организованный, коллективный – террористическая деятельность планируется и 

реализуется специальной организацией. Организованный терроризм – самый 

распространенный современном мире. 
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По своим целям терроризм делится на: 

Националистический – преследует сепаратистские или национально освободительные 

цели. 

Религиозный – связан либо с борьбой приверженцев одной религии с приверженцами 

другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную. 

Идеологически заданный, социальный – преследует цель коренного или частичного 

изменения экономической или политической системы страны. Иногда это вид терроризма 

называют революционным. Примером идеологически заданного терроризма служат – 

анархистский, эсеровский, фашистский, европейский «левый» терроризм и др. 

Однако преследуемые цели могут переплетаться. Так, использующая методы терроризма 

«Курдская рабочая партия» преследует цели создания национального государства и 

одновременно – социального преобразования общества в духе марксизма. 

Помимо этого, существуют движения, не укладывающиеся в предложенные 

классификации. К примеру, террористическая группировка 

«Мы, кто строили Швецию», протестовавшая против проведения в Швеции Олимпийских 

игр, провела ряд взрывов на спортивных объектах в 1997 году. 

Другим примером служит колумбийская организация 

«Экстрадитаблес» («Подлежащие выдаче»). Ядро организации составляют преступники-

наркоторговцы, подлежащие выдаче в США. «Экстрадитаблес» совершают нападения на 

чиновников, полицейских, известных политических и общественных деятелей, всех активно 

выступающих против наркоторговли. Поводом для террористических акций может послужить 

полицейская операция против наркомафии или выдача американскому правосудию очередного 

мафиозного босса. 

Формы и методы терроризма. Анализируя методы террористической деятельности, 

исследователи выделяют: 

Взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных объектов, редакций 

газет и журналов, различных офисов, партийных комитетов, жилых домов, вокзалов, магазинов, 

театров, ресторанов и т.д. 

Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, общественных 

деятелей, банкиров, сотрудников правоприменяющих органов и т.д. 

Политические похищения. Как правило, похищают крупных государственных деятелей, 

промышленников, журналистов, военных, иностранных дипломатов и т.д. Цель похищения – 

политический шантаж (требования выполнения определенных политических условий, 

освобождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д.). 

Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.п.., сопровождающийся захватом 

заложников. Чаще всего за этим следуют переговоры с представителями властей, но история 

знает и примеры уничтожения заложников. Обладание заложниками позволяет террористам 

вести переговоры «с позиции силы». Сегодня это одна из наиболее распространенных форм 

терроризма. 

Захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, сопровождающийся 

захватом заложников. Эта форма террористической деятельности получила широкое 

распространение в 1980-х годах. 
Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие заложников с целью 

получения выкупа. Грабежи – вспомогательная форма террористической деятельности, 

обеспечивающая террористов финансовыми ресурсами. 

Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами сибирской язвы. 

Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов.  

По территориальному признаку: 

Международный. 

Внутригосударственный. 

Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется. Сейчас уже говорят о 
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компьютерном терроризме. Кибертеррористы под видом программ защиты распространяют 

вирусы, получая, таким образом, контроль над компьютерами полиции, больниц, аэропортов. 

Используя информацию в этих системах, они сбивают с курса самолеты, изменяют истории 

болезни пациентов, убивая, таким образом, людей. 

На практике конкретные формы терроризма встречаются как в «чистом», так и в 

«смешанном» виде. Так, захват и угон воздушного судна (самостоятельная форма терроризма), 

как правило, сопровождается взятием в качестве заложников пассажиров и экипажа самолета. 

Эта форма терроризма (угон, взрыв воздушных судов) приводит к значительным 

человеческим жертвам и приковывает к себе внимание средств массовой информации. Этим 

объясняется то, что значительная часть террористических актов составляют захваты, угоны, 

уничтожения воздушных судов и иные посягательства на безопасность гражданской авиации. 

Эта форма терроризма больше известна под названием «воздушный терроризм», 

«воздушное пиратство», «воздушный бандитизм». Строго говоря, эти термины не являются 

юридическими понятиями, и ни один из них не закреплен в международно-правовых 

источниках. 

По своей объективной стороне рассматриваемая форма терроризма складывается из 

захвата, угона воздушных судов, а также иного незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации. Под захватом понимается насильственное овладение воздушным судном, 

находящимся на земле. Цель его заключается в последующем угоне воздушного судна. 

Не менее опасным проявлением этой формы терроризма являются деяния, охватываемые 

понятием «иное незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации»: взрывы 

воздушных судов, находящихся в полете или на земле, передача на борт самолета ложных 

сигналов от используемого в преступных целях радиомаяка и др. 

Причины терроризма. На VIII Международном конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с преступниками (Гавана, 1990 г.) коренными причинами 

терроризма были названы: 

- бедность; 

- безработица; 

- неграмотность; 

- нехватка доступного жилья; 

- несовершенство правоохранительной системы и подготовки кадров полиции; 

- отсутствие жизненных перспектив; 

- отчуждение и маргинализация населения (от лат. Marginalis - находящийся на краю 

социальной жизни – бродяги, нищие); 

- обострение социального неравенства; 

- ослабление семейных и социальных связей; 

- недостатки воспитания; 

- негативные последствия миграции; 

- разрушение культурной самобытности; 

- нехватка объектов культурно-бытового назначения; 

- распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту 

насилия, неравенства и нетерпимости. 
В настоящее время в отечественной юридической литературе называют следующие 

причины терроризма: 

Заметное снижение жизненного уровня в сочетании с беспрецедентно возросшей 

социальной дифференциацией, которые вызывают к жизни такие социально-психологические 

факторы, как злоба, зависть, ненависть, ностальгия по прошлому и т.п. 

Экономический и энергетический кризис, рост цен, инфляция. 

Кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп, особенно военных, 

имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт работы со взрывными устройствами и 

взрывчатыми веществами. 
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Рост безработицы, который обуславливает проблемы миграции, бродяжничества, 

психологической и профессиональной деградации и дезориентации личности в условиях 

рыночной экономики и т.п.; 

Широкое распространение среди населения оружия, военной подготовки и 

специфических военных умонастроений, связанное с участием значительной части военных в 

реальных боевых событиях (афганская и чеченская войны), так и с вынужденным 

перепрофилированием многих работников спецслужб, нередко оказывающихся в 

криминальных структурах. Доступность оружия и большое число ищущих себе применения 

военных. 

Подрыв или свержение своего правительства (к примеру, деятельность 

западногерманской «Фракции красной армии» (РАФ) и итальянских «Красных бригад»); 

Национальное самоутверждение (к примеру, деятельность Армянской секретной армии за 

освобождение Армении (АСАЛА)) 

Распространение средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту 

насилия, неравенства и нетерпимости, внушение населению всесильности и вседозволенности 

террористов и др. 

Современный терроризм – сложная сфера деятельности. Организационно-техническая 

составляющая этой деятельности постоянно усложняется и совершенствуется. Теракт – лишь 

вершина айсберга, в основании которого деятельность, обеспечивающая теракты. К этой сфере 

относятся: планирование, информационное обеспечение, координация с другими 

политическими факторами, финансовое и техническое обеспечение, подготовка кадров, 

разведка и контрразведка, политическое и финансовое использование терактов и т.д. 

Терроризм – сложное и ресурсоемкое предприятие. С другой стороны, терроризм 

приносит большие дивиденды. Активизация террористов может оказаться значимым фактором 

в решении вопроса о выборе того или иного маршрута газопровода. Террористы могут 

перенаправить потоки международных туристов. Там, где экономические интересы 

исчисляются в миллиардах долларов, легко найти миллионы на финансирование террористов. 

Кроме этого, терроризм постоянно финансируют по идеологическим и политическим 

соображениям. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» дает 

следующее определение терроризма… 

2. Что является субъект террористического насилия? 

3. Обязательное условие терроризма – это… 

4. Что является отличительной чертой терроризма? 

5. Особенностью терроризма является… 

6. Дайте характеристику террористического акта. 

7. Перечислите условия возникновения терроризма. 

8. На Межамериканской конференции по правам человека (1970 г.), посвященной 

проблемам терроризма и защите от него населения, были названы следующие формы 

терроризма. Назовите их. 

9. По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на 

следующие разновидности. Перечислите их. 

10. По своим целям терроризм делится на соответствующие виды. Назовите их. 

11. Назовите основные методы террористической деятельности. 

12. В настоящее время в отечественной юридической литературе называют разные 

причины терроризма. Перечислите их. 
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Тема 3. Социально-правовая характеристика терроризма в контексте 

российского законодательства 
 

На современном этапе развития российского общества и государства существует такая 

социальная проблема, как терроризм. Следует признать, что эта угроза реальна, поэтому в 

сознании людей террористические акты оставляют больший след негатива. Террористические 

акты - это особый вид криминального насилия, весьма изысканный и жестокий, с достаточно 

высокой результативностью. Они демонстративны, вызывают длительный страх у населения, 

наносят значительный материальный ущерб. Поэтому мировое сообщество вполне закономерно 

развивает свои возможности в предупреждении терроризма.  

Отличительные признаки террористической деятельности прописаны федеральным 

законодательством, анализ которого позволяет сделать вывод, что все перечисленные в 

правовых актах особенности и признаки терроризма присуши любому экстремистскому 

движению. Вместе с тем, характер терроризма постоянно усложняется, его методы становятся 

более изощренными, приобретается все более массовый и жестокий характер. Его широкий 

размах не знает государственных границ, а организационной структуре мог бы позавидовать 

любой государственный орган власти.  

Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел международный характер. Он 

стал орудием устрашения и уничтожения. Терроризм уже приобрел международный характер. 

Современный терроризм — это мощные структуры с соответствующим их масштабам 

оснащением. Примеры Афганистана, Таджикистана, Косова, Чечни и стоящих за ними мощных 

покровителей показывают, что современный терроризм способен ввести диверсионно-

террористическую войну, участвовать в масштабных вооружённых конфликтах. Поэтому, 

человеческое сообщество должно быть способно защитить себя, свой внутренний мир, 

мировоззрение, потребности, права, словом, множество факторов, определяющих само 

существование.  

Терроризм во многих случаях проявляет себя под прикрытием религии. Но это не должно 

вводить нас в заблуждение относительно его истинной сути. Ведь терроризм пытается достичь 

своих деструктивных и разрушительных целей, всё более изощрёнными способами. Этот 

внешний облик, эта личина, это прикрытие не должны нас вводить в заблуждение. Под 

покровом всех этих личин проглядывается подлинная звериная сущность терроризма.  

Терроризм как глобальная социальная проблема требует постоянного внимания и 

изучения. Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. Терроризм — это преступление, главной целью которого является 

общественная безопасность, равно как посягательства на: жизнь и здоровье граждан; объекты 

критической инфраструктуры; природную среду; информационную среду; органы 

государственного управления; государственных и общественных деятелей.  

Эксперты-террологи выделяют около 200 видов современной террористической 

деятельности. Вот основные из них:  
1) Диверсия - (взрыв, распыление отравляющих веществ). Производятся взрывы 

транспортных средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы, а 

также на открытом пространстве для уничтожения большого количества случайных людей, эта 

тактика приводит к наиболее сильному психологическому эффекту.  

2) Похищение. Как правило, похищениям подвергаются известные личности, способные 

привлечь внимание общественности. Совершаются для того, чтобы добиться исполнения 

политических требований, для устрашения господствующих слоев, получения средств на 

деятельность организации.  
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3) Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. 

Осуществляется вооруженными группами. Отличается демонстративной адресностью и 

эффективен для целенаправленного воздействия на аудиторию.  

4) Хайджекинг — захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, 

автомобиля, корабля.  

5) Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, правительственные 

учреждения, офисы. Как правило, захватом здания террористическая операция не 

ограничивается, ведь есть еще и заложники.  

6) Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение незначительного 

ущерба имуществу. Осуществляется террористическими организациями на стадии 

становления, когда еще нет опыта проведения крупномасштабных операций.  

7) Кибертерроризм (кибервойна) — нападения на компьютерные сети. Первые примеры 

«компьютерного терроризма» появились в конце 1990-х гг., что связано с развитием сетей и 

увеличением роли компьютеров.  

8) Политический терроризм — вид деятельности, предполагающий политические 

убийства. Часто в отношении конкретных преступлений невозможно однозначно утверждать, 

что перед нами — террористический акт или политическое убийство. Примерами подобных 

случаев являются убийства П. А. Столыпина и братьев Кеннеди. В иных случаях политическое 

убийство и террористический акт сливаются (убийство А. Линкольна).  

9) Партизанская война. Наиболее близка к террористической деятельности и характерна 

для стран третьего мира с отсталой социальной структурой.  

Определяя характеристику террористического акта, необходимо исходить из понятия 

террористического акта, данного в ч. 1 ст. 205 УК РФ, следует, что объектом во всех 

преступлениях террористической направленности выступает общественная безопасность 

жизненно важных интересов, под которыми следует понимать совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства. Основными объектами безопасности являются: 

личность — ее права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности; 

государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.  

Дополнительным объектом являются жизнь, здоровье, отношения собственности, 

функционирование органов власти государственных, общественных учреждений, иных 

социальных институтов. Объективная сторона террористического акта выражается в 

альтернативных действиях:  

- совершение взрыва, поджога или иных действий (то есть, способы совершения 

преступления), устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

имущественного ущерба либо иных последствий;  

- угроза совершения указанных действий. Под иными действиями понимаются 

общественно опасные действия, которые могут вызвать такие же последствия, как при взрыве 

или поджоге (например, провоцирование обвала горных пород, затопление объектов 

жизнеобеспечения, отравление источников водоснабжения, захват объектов атомной 

энергетики, школ, больниц, театров, блокирование транспортных коммуникаций, средств связи, 

распространение отравляющих веществ).  
Значительный имущественный ущерб определяется с учетом стоимости и значимости 

уничтоженного или поврежденного имущества, материальных ценностей с учетом того, 

насколько уничтожение и повреждение либо угроза этого способны были повлиять на 

устрашение населения или на принятие решений органами власти или международными 

организациями. Иные тяжкие последствия должны быть сопоставимы с указанными в законе 

последствиями, охватывать опасность причинения вреда здоровью людей, возникновения среди 

населения паники, страха, ухудшения экологической обстановки в регионе. Угроза совершения 

террористического акта (открытая, анонимная, устная, письменная, по телефону, с помощью 

иных технических средств связи, средств массовой информации) влечет ответственность 
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независимо от намерения виновного лица привести ее в исполнение или от возможности 

реализации, она должна вызывать у населения и у власти опасение реальности ее 

осуществления.  

Обязательным признаком террористического акта является специальная цель - 

дестабилизация нормальной жизнедеятельности общества и государства. Следует отметить, что 

если преступная цель иная, то и изменится квалификация: цель в виде ослабления 

экономической безопасности и обороноспособности страны — квалификация деяния по ст. 281 

УК РФ (диверсия); с целью мести — ст. 167 УК РФ; в отношении конкретного государственного 

или общественного деятеля — ст. 277 УК РФ. Мотив преступления не является обязательным 

признаком и на квалификацию содеянного не влияет.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Целесообразно отметить, что террористические акты следует отграничивать от смежных 

составов преступлений. Так, объект преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208 УК РФ 

— общественная безопасность, объект преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ — 

внутренняя безопасность России, объект преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ — 

мир и безопасность человечества. Но на какой бы вид безопасности не посягали 

вышеперечисленные преступления, главное, что они затрагивают общественные отношения, 

обеспечивающие состояние защищенности личности и государства.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, 

что совершает взрыв, поджог или иные действия, устрашающие население и создающие 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, либо сознает угрозу совершения указанных действий, 

и желает так действовать. За последние годы российское законодательство претерпело 

значительные изменения именно в отношении рассматриваемого вопроса. Ранее в самом 

уголовном законодательстве были многие юридические неточности, например, разовая акция в 

соответствии со статьей 207 УК являлась террористическим актом, а разовая акция, но в виде 

взрыва, по смыслу статьи 205 УК определялась как терроризм.  

В качестве террористического акта рассматривается посягательство только на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

деятельности. На сегодняшний день законодатель заметно уточнил понятия террористического 

акта и терроризма, а посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

выделено в качестве отдельного состава преступления, хотя и относится к террористическому 

акту.  

Терроризм, представляя собой серьезную социальную опасность и требует адекватно 

жесткой реакции со стороны органов власти. В настоящее время существует ряд проблем с 

терроризмом, как социальной проблемой, а именно:  

– отсутствие системного подхода к единой государственной стратегии 

антитеррористической деятельности и долгосрочных программ ее реализации;  

– слабое нормативно-правовое регулирование основополагающих принципов 

функционирования системы противодействия терроризму;  

– недостаточно четкое распределение задач и функций ведомств;  

– отсутствие слаженности в работе и единого управляющего центра; 
 – несовершенство системы контроля и надзора за выполнением требований в сфере 

противодействия терроризму; 

 – недостаточное ресурсное и научно-техническое обеспечение госорганов.  

Огромную роль в противодействии терроризму играет налаживание сотрудничества с 

международными организациями и государствами. В связи с этим необходимо дальнейшее 

укрепление базовых принципов борьбы с терроризмом (неотвратимость ответственности за 

участие и содействие; ликвидация выявленных террористических организаций; 

недопустимость использования форм и методов терроризма для решения социальных и 

политических задач, включая реализацию права наций на самоопределение; недопустимость 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 29 

политических уступок террористам и двойных стандартов). Кроме того, сложность в борьбе с 

терроризмом является факт большого количества его разновидностей, которые изменяются в 

условиях развития общества и государства.  

Терроризм чаще инициируется и организуется из-за рубежа и является способом ведения 

так называемой суррогатной войны, преследующей определенные геополитические цели 

(ослабление российской государственности, фактическая ликвидация суверенитета, 

обеспечение свободного доступа к природным богатствам страны). Причинами тенденций 

роста терроризма являются: разрастание кризисных явлений, межнациональные конфликты, 

неспособность общества регулировать сложные социально-политические и национальные 

процессы, быстрая смена систем ценностей и идеалов, включение в политические процессы 

широких масс населения, не обладающих достаточной политической культурой.  

В результате активизируется стремление использовать слабости общественной и 

государственной систем и проложить «кратчайший» путь к поставленной цели — путь насилия 

и террор. Предупреждение терроризма напрямую связано с выявлением и устранением причин, 

их порождающих. Эффективность осуществления предупредительной деятельности зависит от 

четкого и правильного понимания этих сложных общественных явлений, порождающих 

насилие и жестокость, как итог социальную напряженность.  

В послании Федеральному собранию РФ в мае 2004 года Президент России В.В. Путин, 

говоря о наиболее существенных опасностях XXI в., в частности, отметил: «Терроризм несет 

угрозу жизни и правам человека, дестабилизирует государства и целые регионы мира, встает на 

пути экономического и социального прогресса. Террористы продолжают совершать акты 

насилия и убийства мирных граждан, делают попытки спровоцировать хаос и 

дестабилизировать обстановку в различных странах. И Россия, к сожалению, не является здесь 

исключением». 

Россия уже давно столкнулась не только с угрозой, но и с активными действиями 

международного терроризма, в частности в Чечне и в ряде районов Северного Кавказа. Мы 

неоднократно призывали мировое сообщество выступить единым фронтом в борьбе с 

терроризмом. 

Анализ сообщений, поступающих из Чечни и прилегающих к ней республик Северного 

Кавказа, свидетельствует: говорить о полном завершении борьбы с терроризмом пока не 

приходится. Вооруженные вылазки в этом регионе до сих пор имеют место. 

Эскалация терроризма в современной России и в ближнем зарубежье является следствием 

распада СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. 

Значительное воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем 

исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки. 

Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает своим 

деструктивным воздействием все основные сферы общественной жизни страны. 

Непосредственные насильственные посягательства на жизнь, здоровье и имущество граждан, а 

также на материальные объекты различного назначения влекут за собой тяжкий ущерб для 

безопасности населения и экономики страны, но одновременно подрывают устойчивость 

политической системы общества, стабильность политического курса, а в ряде случаев даже 

парализуют действия властей и способствуют подрыву их авторитета среди населения. При 
определенных условиях акции терроризма могут привести к возникновению 

крупномасштабных экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей, 

резким международным осложнениям. 

Отличительной особенностью российского терроризма являются: наличие широкого 

спектра террористических организаций разного толка и окраски (националистические, 

религиозные, левые и правые, неофашистские и т.д.); относительная новизна этого явления для 

современной России и неготовность правоохранительных сил к эффективному 

противодействию им; различная оценка терроризма и террористов в зависимости от регионов и 

субъектов Федерации (от национального героя до преступника), что связано с ростом 
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националистических и сепаратистских устремлений местных элит; невозможность выделения 

«чистых» типов терроризма и несовершенство российского законодательства в борьбе с 

терроризмом. 

Глубинные причины терроризма в России, как считают специалисты, связаны, во-первых, 

с исторически сформировавшейся социально-психологической установкой на экстремизм и 

нетерпимость, присущей самой природе российского общества (бунтарство и анархизм как 

черты российской ментальности). Во-вторых, Россия имеет исторические традиции в виде 

хорошо законспирированного, организованного, разветвленного и массового терроризма 

(«Народная воля», боевые организации партии эсеров, большевиков и другие). В-третьих, 

Россия - полиэтническое и поликонфессиональное государство, переживающее не лучшие 

времена с точки зрения межнациональных отношений. В-четвертых, в России проживает около 

20 млн мусульман, часть из которых исповедует его крайние, радикальные течения (ваххабиты), 

связанные с проявлениями насилия и особой жестокости, что демонстрируют сегодня 

чеченские боевики и террористы. У ряда народов и этнических групп России, в первую очередь 

проживающих на Кавказе, насилие, экстремистские, террористические методы решения 

возникших проблем являются зачастую органическими элементами национальной культуры и 

религии. Не случайно среди лиц, совершающих теракты, значительную долю составляют 

выходцы из кавказских республик, а сам этот регион превратился в очаг перманентной 

напряженности и кровавых столкновений. В-пятых, в России не развиты в достаточной степени 

традиции гражданского общества. 

К базовым внешним стимулам роста российского терроризма следует отнести резкое 

превращение России в абсолютно открытое, незащищенное от всего негативного, что есть на 

Западе, общество, что принесло с собой уже реализующуюся угрозу созданию на нашей 

территории «полигона» иностранного и международного терроризма. Следует отметить и 

всемерное поощрение нестабильности и сепаратизма в России западными спецслужбами. 

Базовые причины терроризма в нашей стране выглядят более явными и конкретными, 

поскольку они произрастают из социально-экономической почвы и представляют собой 

неотъемлемую часть российского повседневного бытия. Бедность, нищета, безработица, 

безысходность, утрата определенными слоями и группами традиционного места в социальной 

структуре, падение уровня их доходов привели к резкому изменению социальной жизни 

населения. Возникающая в процессе этих сдвигов напряженность неизбежно выплескивается и 

реализуется в различного рода антиобщественных проявлениях экстремистского характера. 

Созданию условий и росту терроризма в России способствуют очень много факторов: 

политический беспредел, деятельность партий, движений, фронтов и организаций, 

прибегающих к методам насилия; преступная деятельность криминальных сообществ, 

получившая широкий размах и направленная на дестабилизацию общества; утрата 

государством контроля над экономическими и финансовыми ресурсами страны, оборотом 

оружия; ослабление системы охраны военных объектов - источников оружия; обострение 

криминогенной обстановки и распространение правового нигилизма; появление и развитие 

институтов наемничества и профессиональных убийц; проникновение в Россию и деятельность 

на ее территории зарубежных экстремистских террористических организаций и религиозных 

сект («Хесболлах», «Братьев-мусульман», «АУМ Сенрике» и др.); открытость российских 
границ и приток на территорию беженцев из стран СНГ и соседних государств; негативное 

влияние средств массовой информации, культивирующих насилие, создающих рекламу 

террористам; отсутствие контроля за распространением методов и способов террористической 

деятельности через информационные сети, публикация необходимых пособий. Сейчас без 

труда можно найти пособия по изготовлению взрывчатых веществ из подсобных средств, 

организации взрывов, совершению убийств, насилия. 

Трагические московские события 23-26 октября 2002 года в культурном центре на 

Дубровке и 1-2 сентября 2004 года в Беслане еще раз напомнили о том, что с терроризмом 

необходимо вести беспощадную борьбу. Для обеспечения необходимой эффективности этой 
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борьбы требуется одновременное целенаправленное воздействие на социальные факторы и 

условия, которые детерминируют терроризм и благоприятствуют его распространению. В 

решении задач, предназначенных для осуществления социальной, криминологической и 

специальной профилактики, должен участвовать широкий круг государственных органов с 

привлечением общественности. 

Вступивший в силу 4 августа 1998 года Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» 

впервые в истории нашей страны законодательно закрепил систему мер противодействия этой 

угрозе. 

По Закону субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в 

Российской Федерации, являются: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство 

внутренних дел (МВД), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны (ФСО), 

Министерство обороны (МО), а субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и 

пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции, являются и другие 

федеральные органы исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством 

Российской Федерации (п. 3 ст.6 Закона). 

Стратегия отпора терроризму включает в себя: 

- идеологическое, информационное, организационное противодействие формированию у 

граждан террористических намерений и настроений; 

- правовое, информационное, административное и оперативное противодействие 

возникновению террористических (экстремистских) групп и организаций; 

- недопущение приобретения оружия, боеприпасов и иных средств осуществления 

преступных действий лицами, вынашивающими террористические намерения; 

- предупреждение террористических действий на стадии их подготовки и покушения; 

оперативное, боевое, уголовно-правовое пресечение террористических действий на 

стадии их реализации. 

Важнейшим условием борьбы с терроризмом является решительность, непримиримость и 

жесткость ответных действий, наличие хорошо обученных, натренированных, технически 

хорошо оснащенных и экипированных специальных подразделений. Но этого мало. Нередко 

важнее бывает наличие политической воли и готовности высшего руководства страны к 

решительным действиям. В этой связи можно привести пример России, когда руководству 

страны не хватило политической воли для наказания террористов, виновных в бойне, унесшей 

жизни 150 мирных граждан Буденновска. 

За последние годы особое значение приобретает выявление очагов терроризма в дальнем 

и ближнем зарубежье, угрожающих интересам России и ее национальной безопасности. 

Особую угрозу представляют экстремистские и террористические организации мусульманского 

мира, добивающиеся своих целей путем развертывания подрывной работы, в том числе 

вооруженной борьбы на территории России и в ее ближнем зарубежье. 

Среди подобных структур наиболее заметна всемусульманская ассоциация 

экстремистских группировок «Братья мусульмане» (штаб-квартиры в АРЕ и Саудовской 

Аравии). Ее представительства функционируют в Лондоне, Париже, Вене, Бонне, столицах 

практически всех арабских государств, в Пакистане, Иране, Афганистане, Турции и Эритрее, 

на территории СНГ - в Таджикистане, а в России - в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии. С 
момента образования эта организация сосредоточивает усилия на распространении крайне 

радикальных течений ислама, свержении, в том числе вооруженным путем, существующих 

режимов и создании вместо них «обществ социальной справедливости», опирающихся на 

«нормы Корана» и законы шариата. Среди используемых ею методов и форм борьбы 

приоритетными являются захват заложников, убийства, грабежи, налеты на гражданские 

учреждения и военные объекты. Союзниками этой влиятельной в арабском мире политической 

силы являются экстремистские группировки «Джихаде ислами» и «Джамаате исламийа». 

Находящиеся в Чечне радикальные мусульманские организации получают финансовую 

помощь от своих организаций в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Египте, Иордании, 
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Пакистане. Одним из спонсоров является саудовский миллиардер Усама бен Ладен. 

Деятельность исламистских организаций в Чечне поддерживается на постоянной основе 

украинскими националистами из организации УНА-УНСО. 

Такова не полная картина деятельности международного терроризма, все настойчивее 

пытающегося превратить постсоветское пространство, особенно Россию, в зону своих 

активных действий. Только жестокая и бескомпромиссная борьба с террором обеспечит России 

и ее гражданам уверенность в будущем. 

После событий в культурном центре на Дубровке в Москве Совет Безопасности 

Российской Федерации обсудил возможности усиления сотрудничества со странами СНГ в 

борьбе с терроризмом. «Разрозненно мы терроризм не одолеем, подчеркнул президент В.В. 

Путин,- Поэтому так важно объединение». Президент также дал указания силовым ведомствам 

о внесении изменений в практику взаимодействия с нашими союзниками и в концепцию 

национальной безопасности. Россия готова внести свой вклад в общие усилия 

антитеррористической коалиции, несмотря на то, что многие участвующие в ней западные 

государства еще недавно резко критиковали нас за действия федеральных сил в борьбе против 

боевиков в Чечне. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под террористическим актом? 

2. Назовите известные Вам виды современной террористической деятельности. 

3. В чем выражается объективная сторона террористического акта? 

4. Что такое обязательный признак террористического акта? 

5. В настоящее время существует ряд признаков терроризма, как социальной проблемы. 

Назовите их. 

6. Отличительной особенностью российского терроризма являются следующие 

компоненты:… 

7. Каковы глубинные причины терроризма в России? 

8. Что относится к базовым внешним стимулам роста российского терроризма? 

9. Стратегия отпора терроризму включает в себя следующие направления:… 

10. Что является важнейшим условием борьбы с терроризмом? 
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Раздел 2. Террористическая опасность  
в социологическом контексте 

 

Тема 4. Теории социальной опасности в борьбе с терроризмом 
 

Социология терроризма - это область социологии, которая стремится понять терроризм 

как социальное явление. Эта область определяет терроризм, изучает, почему он возникает, и 

оценивает его воздействие на общество. Социология терроризма опирается на области 

политологии, истории, экономики и психологии. Социология терроризма отличается от 

критических исследований терроризма тем, что подчеркивает социальные условия, 

способствующие терроризму. Она также изучает, как отдельные люди, а также государства 

реагируют на подобные события. 

Область социологии терроризма рассматривает терроризм как социальную конструкцию. 

Определение терроризма включает интерпретацию событий и определение причин. Этот 

процесс определения и результирующее представление общественности могут манипулировать 

общественным восприятием и продвигать определенные интересы. В этой области 

анализируется, как люди мотивированы участвовать в коллективных актах насилия ради 

политических перемен. The field утверждает, что этот тип насилия как социальное поведение 

основывается на общении, общих и конкурирующих нормах и ценностях, а также уровнях 

социальных ограничений и самоограничений. Считается, что террористы вышли из обществ, 

где радикальные нормы и ценности оказались более влиятельными. К социологическому 

исследованию этих проблем подход на основе дисциплинарного понимания в теоретическом, 

методологическом и тематическом аспектах.  

После терактов 11 сентября 2001 года исследователи стали больше интересоваться 

различными социологическими традициями, связанными с терроризмом, такими как моральная 

паника, организационная реакция и освещение в СМИ, а также борьба с терроризмом.  

Наиболее полное исследование определения терроризма проведено Вайнбергом, 

Педазуром и Хирш-Хефлером (2004), которые рассмотрели 73 определения терроризма из 55 

статей и пришли к выводу, что терроризм - это «политически мотивированная тактика, 

включающая угрозу силой или ее применение, в которой стремление к публичности играет 

значительную роль». Однако Вайнберг и др. указывают, что определения терроризма часто 

игнорируют символические аспекты терроризма. Социология обладает уникальной точкой 

зрения для оценки террора из-за ее акцента на символике. 

После терактов 11 сентября Матье Дефлем (Университет Южной Каролины), С.Э. 

Костанца (Центральный государственный университет Коннектикута) и Джон К. Килберн-мл. 

(Техасский международный университет A & M) входят в число социологов, призывающих к 

развитию подотрасли социологии, связанной с терроризмом. Общие темы, которые являются 

частью дискурса в социологии терроризма, включают: военные расходы, борьбу с терроризмом, 

иммиграцию, вопросы неприкосновенности частной жизни и израильско-палестинский 

конфликт, где в этих контекстах обсуждаются вопросы власти, определения терроризма, 

пропаганды, национальности, средств массовой информации и т.д. Кроме того, предполагаемая 

связь между религией и терроризмом стала еще одной горячей темой среди социологов и 

социальных психологов.  

Исследователи предложили различные направления для социологического изучения 

терроризма. Большая часть исследований терроризма сосредоточена на предотвращении 

террористических актов и реагировании на них. Терк и Тосини подчеркивают важность 

определения терроризма. Терк объясняет, что, то, как партии определяют терроризм, влияет на 

понимание терроризма общественностью. Это преднамеренный выбор, когда правительство 

решает назвать группу террористической. Кто определяет терроризм и как они его определяют, 

является основной областью внимания в социологии терроризма. 
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Исследователи также могут изучать терроризм как коммуникацию и социализацию. 

Терроризм как коммуникация фокусируется на терроризме как индикаторе. Группа или 

отдельный человек выражает разочарование политикой или каким-либо аспектом общества. 

Другие исследователи сосредоточены на том, как социализируются террористы. Исследователи 

стремятся понять условия, которые заставляют людей делать выбор в пользу террористических 

актов.  

В исследовании на исследование влияет, является ли терроризм независимой или 

зависимой переменной. Терроризм часто является зависимой переменной в гипотезах. 

Исследователи пытаются понять, что вызывает терроризм. Янг и Гурр утверждают, что важно 

сделать терроризм независимой переменной. Терроризм как независимая переменная 

фокусируется на том, как присутствие терроризма и его акты влияют на общество. 

То, как общество реагирует на терроризм и понимает его, является ключевым 

исследовательским вопросом социологии терроризма. В своей статье «Как общественность 

определяет терроризм» Хафф и Керцер провели совместный эксперимент, чтобы понять, что 

влияет на человека, определяющего событие как терроризм. Они обнаружили, что тип деяния 

(то есть, стрельба, бомба), жертвы и справочная информация об актере оказали значительное 

влияние. Справочная информация включала религию, национальность или политику, а также 

мотивацию совершенного деяния. Хафф и Керцер утверждают, что средства массовой 

информации и общественные деятели контролируют тип справочной информации, 

предоставляемой общественности. Этот «эффект фрейминга СМИ и элиты» может повлиять на 

общественное восприятие терроризма.  

В ранней литературе после терактов 11 сентября рассматривались действия полиции и 

реакция граждан на террор в то время. В нем также рассматривалось взаимодействие между 

лицами, оказывающими первую помощь (полицией, спасательными командами и т.д.) и 

сообществами. Рамирес, Хупс и Куинлан (2003) справедливо предсказали, что полицейские 

организации изменят фундаментальные стили профилирования людей, а полицейские агентства 

изменят свои заявления о миссии после терактов 11 сентября. Есть веские основания полагать, 

что даже самые маленькие местные полицейские управления склонны испытывать 

определенное давление, требуя решения проблемы терроризма.  

Некоторые социологи и правоведы рассматривали потенциальные последствия 

агрессивного (или милитаристского) полицейского реагирования на террористические угрозы, 

которые могут иметь негативные последствия для прав человека, которые представляют 

большой интерес для социологов с точки зрения социальной справедливости. Например, в 

статье «Крадущийся тигр или призрачный дракон? Исследуя дискурс о глобальном 

кибертерроризме» Хелмс, Костанца и Джонсон (2011) задаются вопросом, возможно ли, что 

шумиха в СМИ на национальном уровне может спровоцировать ненужное и системное 

чрезмерное преследование кибертерроризма. Они предупреждают, что такая чрезмерная 

реакция может привести к политике «переключателя убийств», которая может дать 

федеральному правительству абсолютную власть над Интернетом. 

Более поздние работы в области социологии терроризма носят философский и 

рефлексивный характер и сосредоточены на таких проблемах, как моральная паника и 

чрезмерные расходы после терактов 11 сентября. Костанза и Килберн (2005) в статье, 
озаглавленной «Символическая безопасность, моральная паника и общественные настроения: 

к социологии борьбы с терроризмом» утверждали, что проблема символизма имеет большое 

значение для понимания войны с терроризмом. Используя классическую точку зрения 

символического интеракциониста, они утверждают, что сильные общественные настроения по 

поводу проблемы национальной безопасности привели политику скорее к поверхностным 

угрозам, чем к реальным и конкретизированным угрозам. Другие утверждают, что символизм 

привел к тому, что агентство проводит политику «повышенной бдительности» при принятии 

решений агентством, которая является дорогостоящей и непроверяемой. 
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Несмотря на количественный подход современной социологии; Килберн, Костанца, 

Борджесон и Метчик (2011) отмечают, что существует несколько методологических 

недостатков для эффективной и научной оценки эффекта мер национальной безопасности. В 

традиционной криминологии наиболее приемлемой с количественной точки зрения отправной 

точкой для измерения эффективности любой полицейской стратегии (например, наблюдения за 

окрестностями, контроля над оружием, пеших патрулей и т.д.) Является оценка общих 

финансовых затрат по сравнению с показателями раскрываемости или арестов. Поскольку 

терроризм является таким редким явлением, измерение арестов было бы наивным способом 

проверки эффективности политики. 

Еще одной методологической проблемой в развитии социологии терроризма как 

подотрасли является поиск оперативных мер для ключевых концепций в изучении 

национальной безопасности. И терроризм, и национальная безопасность являются 

относительно новыми понятиями для социологов, и академикам еще предстоит договориться о 

том, как правильно концептуализировать эти идеи. 

Три социологические перспективы 

Структурный функционализм. Функционализм - это теория о том, что различные 

социальные институты и процессы в обществе существуют для выполнения какой-то важной 

(или необходимой) функции по поддержанию функционирования общества. Эта 

социологическая перспектива опирается на работы таких социологов, как Эмиль Дюркгейм, и 

получила свое название от идеи, что лучший способ изучения общества - это определить роли, 

которые играют различные аспекты общества. Социальное отклонение в широком понимании 

можно понимать как любое нарушение социально установленных норм. Это может 

варьироваться от незначительного – хлопнуть дверью перед чьим-либо лицом - до серьезного – 

террористического акта. Таким образом, терроризм - это девиантное поведение. 

Функционализм рассматривает терроризм – который является формой преступности – как 

временное отклонение от нормального функционирования общества и в некотором смысле 

функционален для общества.  

Социолог, использующий структурный функционализм, объяснил бы существование 

любых социальных явлений функцией, которую они выполняют. Следовательно, терроризм 

функционален, потому что он объединяет людей в противостоянии и приносит чувство 

принадлежности к группе, противостоящей ему. Это чувство групповой солидарности помогло 

бы предотвратить аномию, которая является стадией, когда людям не нужно следовать никаким 

нормам общества, чтобы выжить в нем.  

Теории Талкотта Парсонса также сформировали мышление в рамках структурного 

функционализма. Так обстоит дело с одним из его учеников по имени Н. Лухманнс. В теории 

социальной системы Лухманна, например, современное общество является хрестоматийным 

примером функционально дифференцированного общества, имеющего множество 

отличительных подсистем, которые функционально эволюционировали по сравнению с 

предыдущими исторически менее дифференцированными обществами (охотничье-

собирательское, сельскохозяйственное, садоводческое, скотоводческое общество и т.д.), 

Которые часто были намного меньше и более традиционно базировались или управлялись 

механическими формами социальной солидарности согласно Эмилю Дюркгейму. Луман 
тщательно описывает эту эволюцию системной дифференциации в одной из своих 

опубликованных статей, в которой выделяются эти три различных вида дифференциации, 

включая:  

- сегментацию, которая основана на равных подсистемах и напоминает форму деревни 

или поселения, в которой сами условия окружающей среды являются источниками неравенства, 

но еще не вся структура общества; 

- стратификация, с другой стороны, явно состоит из неравной подсистемы или 

неравенства, основанного либо на ранге, либо на статусе в стратифицированной системе 
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иерархии. Хорошим примером стратифицированной системы является феодальное общество в 

Средние века в Европе; 

- функциональная дифференциация, с другой стороны, является наиболее 

дифференцированной и продвинутой. Примером здесь могут служить современные развитые 

индустриальные общества, достигшие социальной сложности, и многочисленные подсистемы, 

которые все еще множатся и расширяются по сравнению с возможностями, доступными как 

стратифицированным, так и сегментированным обществам.  

Другое более раннее классическое использование функционального анализа также можно 

найти при применении классической книги Эмиля Дюркгейма о разделении труда. В нем самые 

ранние и упрощенные общества характеризовались как основанные на механической 

солидарности и приписываемой статусной ориентации, тогда как современные общества были 

основаны на органической солидарности и достигнутой статусной ориентации.  

Этот быстрый переход от механической солидарности к органической часто 

рассматривается как нечто негативное среди более традиционных/фундаменталистских 

подгрупп, которые предпочитали общество, ориентированное на приписывание (религия, класс, 

раса, разделение по полу), а не на достигнутый статус (личность, заслуги, результативность), 

основанное на органической солидарности. Короче говоря, примерами могут быть формы 

религиозного фундаментализма и появление жестоких террористических групп, например, 

Боко Харам, ИГИЛ, которые являются примерами того, что антимодернистские контрдвижения 

не могут вписаться в это функционально дифференцированное общество, которое приводит к 

большей социальной сложности, секуляризации и индивидуализации. Например, 

террористическая группировка, расположенная в Нигерии, известная как Боко Харам считает, 

что девочкам не следует разрешать ходить в школу, и их следует принуждать к фиксированному 

статусу, а не к открытому обществу, ориентированному на достижение статуса, где у всех есть 

равные возможности посещать школу и добиваться успеха независимо от их пола. 

Пример: Терроризм как эгоистические, альтруистические или аномические убийства с 

суицидальными намерениями. 

Примером использования функционалистского или дюркгеймовского подхода к 

объяснению социального феномена современного терроризма иногда является обращение к 
оригинальному исследованию самоубийств Дюркгеймса во Франции и применение различных 

типов самоубийств (эгоистических, альтруистических, аномических) к аналогичным формам 

суицидального терроризма. Более современный пример этого теоретического применения 

дюрхгеймовского мышления виден в главе книги, написанной социологом Махмудом Садри, 

который применяет эти типы самоубийств к самоубийственным убийствам, независимо от того, 

являются ли они эгоистическими, альтруистическими или аномическими, и их видимой частоте 

как в западной, так и в незападной культурной сфере.  

Согласно Махмуда Садри, в западных и незападных культурах эгоистические 

суицидальные убийства часто напоминают договоры о самоубийстве или простые 

самоубийства с целью убийства, тогда как альтруистические суицидальные убийства, которые 

встречаются в западных и незападных культурах, могут состоять из суицидальных миссий, 

идеологических суицидальных миссий или террористических актов (например: атаки 

камикадзе). Наконец, аномические убийства с суицидом также часто приводят к 

террористическим актам как в западных, так и в незападных культурах и, вероятно, связаны с 

пактами о массовых самоубийствах или массовыми убийствами-самоубийствами (в западных 

культурах, например, убийства в Коломбине, Небесные врата, массовые самоубийства в 

Джонстауне или Бранч Давидиан, в то время как в незападных культурах, например, ISI 

Пакистана; РПК или деятельность, одобренная PMO).  

Следовательно, террористы, как и другие преступники, становятся так называемой точкой 

отсчета; отдельные люди используют точку отсчета как стандарт для оценки. Нормы и правила 

общества становятся более ясными и рассматриваются как необходимые по сравнению с 

терроризмом. Чтобы защитить статус-кво, общество использует терроризм как способ 
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подтвердить важность социальных норм в жизни людей. Поэтому люди рассматривают 

терроризм как угрозу социальному равновесию и своей жизни в функционирующем обществе.  

Функционалисты считают, что для сохранения здорового общества необходимы 

социальные изменения. Медленные, хорошо спланированные и эволюционные методы меняют 

здоровое общество в социальном плане. Эти социальные изменения часто происходят из-за 

острой потребности в переменах, и им предшествует социальный шок. Терроризм можно 

рассматривать как вызывающий социальный шок, который толкает общество к изменению 

направления, что позволяет ему находить новые способы самозащиты, однако этот подход 

ошибочен, поскольку само его название говорит о том, что терроризм внушает больше страха и 

регресса, чем прогрессивное развитие или стабильность. 

Теория конфликтов. Теория конфликта - это идея о том, что конфликт между 

конкурирующими интересами является основной движущей силой социальных изменений и 

общества в целом. Сторонники теории конфликтов обычно считают, что контроль над 

конфликтом равен способности одной группы подавлять группу, которой они противостоят, и 

что гражданское право - это метод определения и поддержания социального порядка, который 

приносит пользу одним за счет других. 

Сторонники теории конфликтов рассматривают терроризм как реакцию на 

несправедливость, которая, вероятно, создается в умах террористов из-за неправильного 

руководства, неграмотности или нереалистичных целей, и что насильственное поведение, 

выражаемое террористическими организациями, является результатом индивидуального 

разочарования, агрессии или демонстрации готовности к борьбе. Большинство 

террористических актов совершаются религиозными людьми. Среди 83% террористов-

смертников во всем мире в период с 1980 по 2003 год 43% были явно религиозными.  

Террористы используют насилие, потому что они верят, что если бы они не применяли 

насилие, то проиграли бы борьбу за власть, что заставляет многих сторонников теории 

конфликтов рассматривать его как оружие слабых. В Ираке в период с марта 2003 по февраль 

2006 года было совершено 443 операции смертников, 71% из которых принадлежали аль-Каиде. 

Они оправдывали свои действия религиозными терминами; рассматривая контроль шиитов над 

Ираком как отказ от религиозных принципов.  

Террористические учреждения Пакистана официально использовались государством с 

момента его создания. Это показывает, что терроризм нельзя просто объяснить, как 

дезориентированные группы, стремящиеся выразить определенные права у государства или 

завоевать их у него, поскольку именно государство само финансирует и поддерживает такие 

группы в международной террористической деятельности. Атаки смертников против иракского 

режима и его американских и британских сторонников рассматривались как средство для 

достижения этой цели. Тем не менее, число взрывов смертников резко возросло только при 

определенных политических условиях.  

Первое условие состояло в том, чтобы это было связано с борьбой с повстанцами 

американских и британских вооруженных сил. Второй является стратегическим ответом на 

усиление контроля шиитов в Ираке. У террористов нет денег или политической власти, 

необходимых для ведения войны, поэтому они используют терроризм как средство, а не цель, 

для агитации правительства для достижения своих политических целей. Прежде чем совершить 

террористический акт, террорист не всегда взвешивает стоимость и выгоды своих действий для 

других, а ищет какую-то выгоду для себя в загробной жизни или в своем сообществе.  

Символический интеракционизм. Символический интеракционизм - это теория 

микроуровня, в которой общие значения, истоки и предположения формируют основные 

мотивы действий людей. В символическом интеракционизме взаимодействие лицом к лицу 

создает социальный мир. Индивиды действуют в соответствии с воспринимаемыми 

значениями, которые кажутся самоконституирующимися. Членство в группе является одним из 

основных факторов, определяющих индивидуальные интерпретации реальности, что позволяет 
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символическому интеракционизму объяснять преступления и, следовательно, терроризм. 

Особенно формирование идентичности террориста - как процесс социализации - часто 

изучается через призму теории социальной идентичности, теории идентичности, теории 

личностной идентичности. 

Девиантность, под которую подпадает терроризм, может быть объяснена теорией 

навешивания ярлыков. Теория навешивания ярлыков - это вера в то, что люди подсознательно 

замечают, как другие видят или навешивают на них ярлыки, и их реакции на эти ярлыки со 

временем формируют основу их самоидентификации. Социальные группы создают правила о 

том, какое поведение является приемлемым для людей в обществе. Когда нарушается правило, 

общество определяет, был ли акт девиантным. Человек может стать девиантным только после 

того, как социальная реакция на совершенное деяние будет названа девиантной, и этот 

первоначальный акт будет называться первичным отклонением. Ярлык девианта заставляет 

человека видеть себя девиантами, что приводит к тому, что указанный человек совершает 

больше девиантных действий, причем каждое действие называется вторичным отклонением. 

Вторичное отклонение может быстро превратиться в стигматизацию, которая представляет 

собой ярлык, меняющий то, как люди видят кого-то и как отдельные люди воспринимают самих 

себя. 

Согласно символическому интеракционизму, терроризм рассматривается как усвоенное 

поведение. Каждый человек учится совершать террористические акты, взаимодействуя с 

террористами. Участие в группе важно в процессе обучения, и участники, вступая в нее, 

ресоциализируются в реальность, принятую в группе. Лучший способ добиться этого - 

вовлекать новых членов в террористические акты, что приводит к тому, что террористическая 

организация становится единственной точкой отсчета для своих членов.  

Теория социального обучения играет определенную роль в социализации 

террористического поведения. Теория обучения утверждает, что человек становится 

девиантным из-за обилия определений, благоприятствующих девиантному поведению, по 

сравнению с определениями, неблагоприятными для такого поведения. Эта теория разбита на 

четыре механизма обучения: дифференциальная ассоциация, определения, дифференциальное 

подкрепление и имитация. 

Первым механизмом обучения является дифференциальная ассоциация, которая 

относится к прямой ассоциации и взаимодействию с другими людьми, которые проявляют 

определенные виды поведения или выражают нормы, ценности и установки, поддерживающие 

такое поведение, а также косвенную ассоциацию и идентификацию с более отдаленными 

референтными группами. Группы, с которыми индивид по-разному связан, обеспечивают 

контекст, в котором осуществляется социальное обучение. Чем выше приоритет, 

интенсивность, продолжительность и частота дифференциальной ассоциации, тем сильнее 

влияние на поведение. Следовательно, теория, касающаяся терроризма, заключается в том, что 

чем сильнее чья-то связь с террористической организацией, тем больше у этого человека 

шансов также проявить террористическое поведение. 

Второй механизм обучения - это определения. Определения относятся к собственной 

системе ценностей и убеждений человека о том, что является и не является приемлемым 

поведением. Эти ценности усваиваются и укрепляются посредством дифференциальных 

ассоциаций. Существует два типа определений: общее определение и конкретное определение. 

Общие определения включают общие представления о соответствии, на которые влияют 

обычные средства и которые часто находятся под влиянием религиозных или моральных 

ценностей. Конкретные определения рассматриваются как те, которые связывают человека с 

конкретными преступными актами. Чем больше определений, тем больше вероятность того, что 

человек будет вести себя преступно. Итак, чем больше у человека определений, 

благоприятствующих террористическому поведению, тем больше у него шансов совершить 

террористические акты. 
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Третий механизм обучения – это дифференциальное подкрепление. Дифференциальное 

подкрепление относится к балансу ожидаемых или фактических вознаграждений и наказаний, 

которые следуют за поведением. Человек, воздерживающийся от совершения преступления, 

зависит от баланса прошлых, настоящих и ожидаемых будущих наград или наказаний за свои 

действия. Что касается терроризма, то чем больше прямого или косвенного социального 

взаимодействия человека с терроризмом, тем больше вероятность совершения им 

террористического акта. 

Четвертый и последний механизм обучения – это имитация. Имитация - это 

представление о том, что люди совершают поступки, которые они ранее наблюдали за 

действиями других. Наблюдаемые персонажи, поведение, свидетелями которого становятся, и 

последствия этого поведения определяют, насколько человек имитирует поведение. Все эти 

вещи должны встать на свои места, чтобы человек мог подражать террористу.  

Терроризм как социальная опасность 

Терроризм — это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 

организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных 

террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 

помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это 

деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений. 

Экономические объекты, производственные сооружения и учреждения могут являться 

возможной целью при совершении теракта. Особый интерес для злоумышленников 

представляют объекты с повышенной степенью опасности для населения и окружающей среды. 

В первую очередь это предприятия, использующие радиоактивные вещества или химически 

опасные вещества, имеющие взрывопожароопасные участки, или это учреждения с большим 

числом персонала (посетителей). Кроме того, это может быть и любой объект, если теракт 

направлен против конкретного должностного лица как самого объекта, так и подведомственной 

ему территории. Объект теракта может быть выбран и совершенно произвольно, по принципу 

— охраняется хуже других. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 

устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 

последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Противодействия терроризму — деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств 
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по пресечению террористического гнета, обезвреживанию террористов, обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации 

последствий террористического акта. 

Основные принципы противодействия терроризму. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, 

тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 

Правовой режим контртеррористической операции. В целях пресечения и раскрытия 

террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии 

с частью 2 статьи 12 Федерального закона решение о проведении контртеррористической 

операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим 

контртеррористической операции на период ее проведения. 

Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая 

определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим 

вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене 

правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному 

обнародованию. 

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, на период проведения контртеррористической операции допускается применение 

следующих мер и временных ограничений: 

- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае 
отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел 

Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 

отбуксировка транспортных средств; 

- усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, 

художественную или культурную ценность; 
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- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 

каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах 

электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об 

обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и 

совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; 

- использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 

форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических 

представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных 

организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим 

лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического 

акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей; 

- приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых 

используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

- приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или 

ограничение использования сетей связи и средств связи; 

- временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой 

введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с 

обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

- введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 

других карантинных мероприятий; 

- ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, 

отдельных участках местности и объектах; 

- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, 

в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм 

собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 

режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории 

досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных 

средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств. 

Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его 

совершивших. 

Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 

действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а 

также лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя 
психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, 

содействие в трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной 

адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в общество 

и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, на территории которого совершен террористический акт, и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федераций. 

Методы и способы защиты от террористических актов в организациях. Современный 

терроризм отличается разнообразием террористических приёмов и методов. Это захваты 
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воздушного транспорта, взрывы в местах массового скопления людей, похищения, убийства, 

угрозы, отравления и другие акции, жертвами которых нередко становятся совершенно 

случайные люди. Но именно бессмысленная по общечеловеческим понятиям жестокость и 

гарантирует широкую рекламу в средствах массовой информации требований, выдвигаемых 

террористами. 

Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловечной сущностью терроризма является 

то, что для достижения своих целей террористы используют страх, ужас, а зачастую и гибель 

совершенно других, большей частью не причастных людей или материальных ценностей. 

При совершении террористических акций с применением химически опасных веществ 

наиболее вероятно использование таких отравляющих веществ (ОВ), которые можно 

изготовить в производственных и лабораторных условиях, которые удобны в хранении и 

доставке к месту преступления, легко переводятся в рабочее состояние и т.п. Такие вещества, 

как правило, оказывают ингаляционное (через органы дыхания и слизистые оболочки) или 

кожно-резорбтивное (через кожу) воздействие на живые организмы. Не исключено применение 

боевых отравляющих веществ. 

Одним из распространённых в настоящее время видов террористических акций является 

угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное учреждение, 

организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе или объявляет о предстоящем 

взрыве, предупреждает о том, сколько времени осталось до срабатывания взрывного устройства 

и т.п. Как правило, телефонные звонки такого рода являются анонимными, то есть 

злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью он задумал 

совершить этот взрыв. 

Получателем информации об анонимной угрозе является лицо, первым снявшее 

телефонную трубку. Чаще всего это секретарь директора или диспетчер, то есть лицо, 

функциональной обязанностью которого является отвечать на входящие телефонные звонки. 

Сообщение обычно бывает лаконичным, поскольку злоумышленник торопится положить 

трубку, однако, в то же время, он должен убедиться, что его сообщение принято в точности. 

Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило, действует 

интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта самосохранения, или руководствуется личными 

представлениями о необходимых действиях. В ряде случаев такие действия являются 

неправильными и вызывают панику, что влечёт за собой подчас достаточно серьёзные 

последствия, чего как раз и добивается террорист. 

Следует иметь в виду, что безрассудное выполнение угроз террористов с большой 

вероятностью приводит к тяжёлым последствиям, которых можно было бы избежать при 

разумных, осознанных действиях. Вследствие того, что обстановка на объекте, как внутренняя, 

так и внешняя, время от времени изменяется, такой анализ следует производить регулярно. 

Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, а также для снижения масштабов ее 

последствий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и организации, независимо от форм 

собственности, должностные лица обязаны принимать все возможные меры. В этих целях 

широко используются профилактические, правовые, политические, социально-политические и 
пропагандистские меры. Предметом особого внимания должностных лиц являются территории, 

объекты экономики, места массового скопления населения и другие. 

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории предприятий, 

учреждений, организаций и фирм (в дальнейшем объектов), перед их руководителями встают 

задачи как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий 

в случае поступлении сообщений, содержащих угрозы террористического характера. 

Цель данных рекомендаций - помочь руководителям объектов правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
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обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными 

органами. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается пол социологией терроризма? 

2. Кем проведено наиболее полное исследование определения терроризма? 

3. В чем смысл теории структурного функционализма в социологии? 

4. Какие виды дифференциации определял Н. Луман? 

5. Какова сущность теории конфликта? 

6. В чем назначение символического интеракционизма? 

7. Какова сущность теории социального обучения? 

8. Какие механизмы обучения существуют в рамках теории социального обучения? 

9. На период проведения контртеррористической операции допускается применение 

различных мер и временных ограничений. Назовите их. 

10. Перечислите известные Вам методы и способы защиты от террористических актов в 

организациях. 

 

 

Тема 5. Социология международного терроризма. Современные западные 

контртеррористические теории 
 

Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее опасных 

проблем, с которыми сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот 

факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой 

огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвами может стать любая 

страна, любой человек. Проблема терроризма на рубеже XX-XXI вв. обрела особое значение в 

силу его глобализации, повышения активности, следовательно, и роста масштабов угрозы. 

Первые террористы появились еще в древности. От рук убийцы пал царь Филипп, отец 

Александра Македонского. Римские сенаторы-заговорщики убили Юлия Цезаря. Целая 

вереница римских императоров разделила его участь. 

В средние века на Востоке появилась мусульманская секта ассасинов, члены которой 

совершили множество политических убийств. 

В новое время количество терактов не уменьшилось. Взлет «антимонархического» 

терроризма пришелся на конец XIX - начало XX вв. Жертвами убийц в то время стали русский 

император Александр II, король Италии Умберто I, португальский король Карлуш, его сын и 

другие высокие особы ряда государств. Последним актом в серии убийств членов королевских 

домов Европы стала гибель кронпринца Австро-Венгрии Франца-Фердинанда и его жены в 

Сараево, вызвавшая первую мировую войну в 1914 году. 

Не миновала трагическая судьба и многих руководителей государств с республиканской 

формой правления. Террористы убили четырех президентов США, в частности были 

застрелены А. Линкольн (1865) и Д. Кеннеди (1963). Убийцы покушались и на некоторых 

других американских лидеров - Т. Рузвельта, Д. Форда, Р. Рейгана. 

XX век вошел в историю не только двумя мировыми войнами. В Индии три политических 
деятеля по фамилии Ганди - Махатма, Индира и Раджив -были убиты террористами. Их участь 

разделили египетский президент А. Садат (1981), итальянский премьер - министр А. Моро 

(1978), глава шведского правительства У. Пальме (1986), премьер-министр Израиля И. Рабин 

(1995) и др. 

Наибольшее развитие терроризм получил с 60-х годов XX века, когда целые регионы мира 

были покрыты зонами и очагами активности различных по своей ориентации террористических 

организаций и групп. Сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных террористических 

организаций. С 1968 по 1980 год ими было совершено около 6700 террористических актов, в 

результате которых погибло 3668 и ранено 7474 человека. 
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Беспрецедентный рост террористических актов пришелся на последнее десятилетие XX в. 

Только в 1990 году террористы осуществили свою деятельность в 73 странах, а в 1995 году 440 

террористов атаковали цели в 51 стране. 

За десять лет совершено 6500 актов международного терроризма, от которых погибли 5 

тыс. человек, пострадали более 11 тыс. человек. Жертвами террора оказались тысячи простых 

граждан в разных городах мира, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Буденновске, 

Первомайске, Грозном, в ряде районов Дагестана. 

В настоящее время наблюдается рост общественной опасности терроризма как для 

международных отношений, так и для национальной безопасности, конституционного строя и 

прав граждан самых различных по своему уровню стран мира. Терроризм становится 

долговременным фактором в современной политической жизни. Кроме того, продолжается и 

усиливается связь между государственным и внутренним терроризмом. 

Эти выводы подтвердили события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

Данные террористические акты являются наиболее дерзкой и масштабной акцией 

международных террористов, в результате которой сразу оказались уничтоженными несколько 

тысяч человек. 

Терроризм - явление многоплановое: в нем переплелись политические, правовые, 

психологические, философские, исторические, технологические и иные аспекты. Не случайно 

мировому сообществу так и не удалось выработать общеприемлемое определение этой важной 

политической категории. 

Террор как особая форма политического насилия характеризуется жестокостью, 

целенаправленностью и кажущейся эффективностью. Эти особенности предопределили 

широкое использование террора на протяжении человеческой истории в качестве средства 

политической борьбы в интересах государства, организаций и отдельных групп людей. 

«Террор» в русском языке определяется как устрашение противника путем физического 

насилия, вплоть до уничтожения, а терроризм - это практика террора. Действия террористов не 

всегда связаны с убийством, но всегда подразумевают насилие, принуждение, угрозу. 

Различными могут быть и цели: сугубо корыстные, в основе которых жажда наживы; 

политические, в том числе от узкокорпоративных до свержения государственного строя. 

Террористические действия совершаются и ради идеи. Поэтому те, кто разделяет идеи 

террориста, нередко называют его патриотом, борцом за свободу, оппозиционером и т.д. 

В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности 

экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают 

изощренность и античеловечность террористических актов. Согласно исследованиям ряда 

российских ученых и данным зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в 

сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долларов. 

Терроризм уже приобрел международный, глобальный характер. Еще сравнительно 

недавно о терроризме можно было говорить, как о локальном явлении. В 80-90-е гг. XX 

столетия он уже стал явлением мирового масштаба. Это объясняется расширением и 

глобализацией международных связей и взаимодействия в различных областях. 

Основная материальная поддержка террористических организаций поступает из арабских 

нефтедобывающих и развитых западных государств. У первых имеются большие деньги, 
прежде всего нефтедоллары, и понимание того, что лучше всего энергию своих экстремистов 

направлять куда-нибудь во вне, например, в Афганистан, Косово, Израиль, Россию и т.д. На 

территории развитых государств присутствуют многочисленные религиозно-этнические 

общины или диаспоры, неудовлетворенность которых своим положением в чуждой для них 

социально-культурной атмосфере также выливается в различные формы поддержки своих 

«братьев» в различных странах мира. Так формируется финансовая база международного 

терроризма. 
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Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности обусловлена 

многочисленностью жертв террористов и огромным материальным ущербом, наносимым 

террором. 

Ежегодно в различных уголках планеты в результате проведения террористических актов 

гибнут сотни и даже тысячи людей. Как правило, это мирные граждане, ставшие невольными 

заложниками чьей-то злой воли. 

Статистика жертв свидетельствует о том, что количество пострадавших возрастает. 

В декабре 1988 года в результате взрыва самолета авиакомпании «Пан-Америкэн 

Эйрлайнс» погибло 270 человек. В феврале 1993 года от взрывного устройства, сработавшего 

во Всемирном торговом центре г. Нью-Йорка погибло 6 и ранено свыше 1000 человек. 

Количество пострадавших в результате майской (1995) химической атаки в токийском метро 

превысило 5000 человек. 

Своеобразный рекорд был установлен в 1997 году, когда число жертв терактов достигло 

почти 13000 погибших. В следующем, 1998 году во всем мире было совершено 273 

террористических акта. Только взрывы у американских посольств в Кении и Танзании оборвали 

жизни 264 человек. Не стал исключением и 1999 год. Весь мир потрясли своей жестокостью 

трагедии, разыгравшиеся в российских городах Буйнакске, Москве и Волгодонске. Из-под 

обломков взорванных жилых домов спасатели извлекли тела почти 300 погибших. Количество 

раненых составило 466 человек. 

В течение двух суток, с 1 по 2 сентября 2004 года, в спортзале школы № 1 г. Беслана 

(Республика Северная Осетия - Алания) террористами удерживались учителя, ученики и их 

родители - всего более 1200 человек. В результате взрыва, осуществленного террористами, 

произошло обрушение крыши спортзала. Погибли 331 человек, в том числе 172 ребенка, 559 

человек получили ранения. 

Возрастает многообразие террористической деятельности, которая все больше 

увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратистскими и 

освободительными движениями. 

Эпицентр террористической активности в течение ряда лет смещался от стран Латинской 

Америки к Японии, ФРГ, Турции, Испании, Италии. Одновременно с разной степенью 

интенсивности осуществлялись террористические акции таких организаций, как ИРА в Англии 

и Северной Ирландии, ЭТА в Испании. Активизировались палестинские и израильские 

террористы, террористические организации в ряде стран Африки и Азии, а также в США. В 

последние годы на Ближнем Востоке большую активность развили исламские военизированные 

террористические группы ориентации «Хамас» и «Хезболлах», сикхские террористические 

движения и группы в Индии, алжирские и другие террористы. Активно действует, широко 

использую террористические методы, колумбийская наркомафия, отвоевывая у официальной 

власти все новые позиции. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется широким 

размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и 

взаимодействием с международными террористическими центрами и организациями; жесткой 

организационной структурой, состоящей из руководящего и оперативного звена, 

подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых 
групп и прикрытия; жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием агентуры 

в правоохранительных и государственных органах; хорошим техническим оснащением, 

конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск; 

наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов. Характерно, 

что, получая в свои руки современные средства ведения информационной войны, 

международный терроризм навязывает народам свои идеи и свои оценки ситуации, широко и 

небезуспешно решает мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не 

говоря уже о профессиональных наемниках. 
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В настоящее время терроризм - это уже не только и не столько диверсанты одиночки, 

угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм - это мощные структуры с 

соответствующим их масштабам оснащением. Примеры Афганистана, Таджикистана, Косова, 

Чечни и стоящих за ними мощных покровителей, и доноров показывают, что современный 

терроризм способен вести диверсионно-террористическую войну, участвовать в масштабных 

вооруженных конфликтах. Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального 

масштаба с развитым «рынком труда» (наемники и прочие) и приложения капитала 

(поставщики оружия, наркоторговля и др.). 

Особую тревогу вызывает активизация международного терроризма и расширение его 

связей с транснациональной организованной преступностью, наркобизнесом, «отмыванием» 

денег, закупкой больших партий оружия и боеприпасов, а также ядерных, химических, 

биологических и других опасных материалов для борьбы против различных стран и народов в 

современном мире. 

В мире, согласно ежегодного доклада Государственного департамента США о 

международном терроризме, в конце XX в. действовало более 500 формирований, 

использующих террористические методы борьбы. Назовем наиболее крупные из них. 

Северная Ирландия: 

- Ирландская республиканская армия (IRA). Католическая военизированная группировка, 

выступающая с сепаратистскими лозунгами за воссоединение британской провинции Ольстер 

с Ирландией; 

- «Борцы за освобождение Ольстера» (UFF). Самая крупная протестанская группировка, 

выступающая за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании. За 25 лет военных 

действий в Ольстере от рук боевиков военизированных группировок погибло свыше 3 тыс. 

человек. 

Испания: 

- Баскская террористическая организация (ЕТА). Формирование выдает себя за 

национальных освободителей, требует признания за басками права на самоопределение и 

территориальную целостность. На счету ЕТА- более 800 жертв. 

Франция: 

«Прямое действие» (AD). Группировка выступает с антиимпериалистических позиций; 

- Фронт национального освобождения Корсики (FLNC) с политическим и 

военизированным крылом. 

Германия: 

- Красная Армия (RAF) и Революционные ячейки (RZ). Левые группировки, выступающие 

с прокоммунистических и антиимпериалистических позиций. 

Италия: 

- «Красные бригады». Прокоммунистическая группировка, самым громким терактом 

которой стало убийство в марте 1978 года премьер-министра страны А. Моро. 

Греция: 

«Народная революционная борьба» (ELA). Экстремистская группировка, совершившая 

более 3200 терактов. 

Ближний Восток: 

- «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС). Экстремистская организация, 

действующая в секторе Газа. Имеет военное крыло. Самые громкие теракты последнего 

времени: взрывы в Иерусалиме, Ашкероне, Тель-Авиве; 

- «Народный фронт освобождения Палестины»; 

- «Демократический фронт освобождения Палестины»; 

- «Хезболлах». Проиранская экстремистская организация, действующая на юге Ливана. 
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Алжир: 

Исламский фронт спасения: партия алжирских исламских фундаменталистов. В марте 

1992 года ИФС был запрещен. После этого сторонники фронта перешли к проведению 

многочисленных террористических актов. 

Египет: 

- «Братья - мусульмане». Общественная исламская организация, основанная в 1928года; 

- «Исламский джихад» (Исламская священная война). Экстремистская организация, 

Самым громким терактом явилось убийство президента А.Садата в октябре 1981 года; 

- Вооруженная исламская группа (Джамаа Исламийа). Экстремистская организация, 

совершившая неудачное покушение на президента Х. Мубарака в июне 1995 года. 

Уганда: 

- «Армия спасения Святого Духа». 

Япония: 

- «Аум Синрике». Секта действовала не только на территории Японии, но и в США, и в 

России. 20 марта 1995 года 16 станций токийского метро подверглись газовой атаке, 

осуществленной членами секты. 

Турция: 

- «Серые волки». Организация правого толка, «прославившаяся» террором, развязанным 

в течение 1974-1980 гг. против прокоммунистических и профсоюзных деятелей, ученых и 

журналистов. За этот период «Серыми волками» было уничтожено около 700 политических 

противников. Организация насчитывает около 30 тыс. членов и 80 филиалов. 

США: 

- «Народные ополчения». Объединения американцев крайне правых убеждений, 

действующие во многих штатах; 

- Ку-клукс-клан. Террористическая организация, созданная 130 лет назад, после 

проигранной Югом гражданской войны, для «защиты белой Америки от проникновения черной 

и других низших рас». 

Россия: 

- военизированные группировки чеченцев. Активизировались с началом «чеченской 

войны». 

Отличительными особенностями современного терроризма являются формирование 

международных и региональных руководящих органов для решения вопросов планирования 

террористической деятельности, подготовки и проведения конкретных операций, организации 

взаимодействия между отдельными группами и исполнителями, привлекаемыми к той или иной 

акции; возбуждение антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы 

за влияние и власть; проникновение в общественные и государственные политические, 

экономические и силовые структуры; создание разветвленной сети центров и баз по подготовке 

боевиков и обеспечению операций в различных регионах мира, создание сети подполья, 

тайников и складов оружия и боеприпасов в различных странах и регионах; создание сети фирм, 

компаний, банков, фондов, которые используются в качестве прикрытия террористов, 

финансирования и всестороннего обеспечения их операций; концентрация финансовых средств 

в руках террористов в связи со срастанием терроризма с наркобизнесом и торговлей оружием; 
использование права на политическое убежище, проживание, деятельность и базирование, 

предоставляемое рядом государств; использование конфликтных и кризисных ситуаций для 

распространения своего влияния. 

За последнее десятилетие несколько изменилась география террористических 

организаций в современном мире: появились новые очаги международного терроризма, 

активизировалась их деятельность. Еще в августе 2001 года арабский еженедельник «Аль-

Васат», достоянием которого стали данные секретного доклада ЦРУ США, сообщал, что 

интернациональная террористическая сеть «Аль-Каида» («Основа»), которую возглавляет 
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Усама бен Ладен, готовится осуществить в конце года серию крупных диверсий в ряде стран, в 

том числе в США. 

Число активных боевиков «Аль-Каида» составляет от 3 до 5 тыс. человек, тщательно 

отобранных бен Ладеном из ветеранов войны в Афганистане. По данным, которые приводит 

«Аль-Васат», в 35 странах, главным образом арабского мира, имеются множество 

«сочувствующих» идеям движения «Аль-Каида». 

Лидер международного терроризма Усама бен Ладен после теракта в США заявил, что его 

исполнители в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября совершили благое дело, перенеся борьбу 

в «сердце Америки». Он призвал мусульман к джихаду - священной войне против США. 

Буквально через полгода, в преддверии первого в истории визита президента США Дж. 

Буша в Перу, в столице этого государства - Лиме - был совершен теракт против американского 

посольства. Поздно вечером 20 марта 2002 года перед зданием диппредставительства США 

взорвалась легковая машина. Погибли 8 человек, около 40 ранены. 

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные 

достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным 

военным технологиям. Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с 

усиливающейся интеграцией международного сообщества, развитием информационных, 

экономических и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением 

контроля за пересечением границ. 

В последние десятилетия терроризм интернационализировался, появились 

международные и транснациональные группировки, возникла связь и взаимодействие между 

некоторыми террористическими организациями (например, между алжирскими и 

европейскими, чеченскими и арабскими, арабскими и афгано-пакистанскими). Наиболее 

опасным это явление становится тогда, когда оно инициируется, создается и поддерживается 

государственными режимами, особенно диктаторского, националистического, сепаратистского 

и подобного им типов. В Чечне, например, объявившей о своей независимости, терроризм стал 

государственным явлением, превратился в «промысел» государственного масштаба, высшие 

государственные лица одновременно являлись организаторами терроризма и на территории 

республики и за ее пределами. 

Палестинская радикальная организация «Хамас», характеризуя вооруженные 

столкновения между Израилем и Палестиной, отмечает: «Мы объявляем войну и будем вести 

ее всеми средствами и на всех фронтах». Это заявление поддержала радикальная коалиция из 

13 палестинских группировок, которая призвала жителей оккупированных территорий к 

всеобщей мобилизации на борьбу с Израилем. Мэр Иерусалима, давая оценку событиям в 

регионе, заметил: «Здесь идет самая настоящая война». 

Терроризм ищет новые, все более жестокие и масштабные способы устрашения. 

Террористы переступили принципиальный рубеж - прибегли (в японском метро) к 

использованию средств массового уничтожения. По оценкам зарубежных экспертов, 

террористы и прежде не раз уже делали попытки «нащупать» пути к оружию массового 

уничтожения, пытались овладеть им или его изготовить, проникнуть в ядерные учреждения или 

на объекты, применить сильнодействующие токсические средства, совершить диверсии против 

действующих и строящихся атомных установок, и АЭС. Общественное мнение ряда стран 
постоянно будоражат слухи о хищениях и нелегальных коммерческих сделках с 

расщепляющимися материалами, их тайной переправке за рубеж. 

Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, 

обеспечения безопасности государства. Он не склонен останавливаться ни перед чем для 

достижения своих целей. В международном масштабе терроризм распространился как 

страшная эпидемия. 

По мнению специалистов, в ближайшем будущем терроризм будет распространяться в 

различных формах, в том числе воздушный терроризм всех видов, включая использование ракет 

различного класса, отравление продуктов питания, источников воды, лекарственных 
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препаратов; использование химического оружия, применение мин-ловушек; ядерный шантаж и 

угроза завладеть радиоактивными веществами и ядерным оружием; угроза нанесения ущерба 

ядерным объектам, АЭС; угроза разрушения плотин и затопления больших площадей, угроза 

экологической катастрофы и т.д. Появились такие понятия. Как «компьютерный» терроризм, 

«информационный» терроризм и т.д. 

Растущая активность терроризма требует уже сейчас принятия экстренных мер в 

международном масштабе. Борьба против терроризма, как показывает международный и 

отечественный опыт, может быть эффективной, если она строится на следующих принципах: 

- упреждения террористических актов за счет правильно поставленной оперативной 

деятельности, планирования и подготовки к срыву намеченных террористических действий; 

- минимальных уступок террористам. В ходе переговоров могут допускаться лишь 

частные, тактические уступки, позволяющие выиграть время, провести подготовительные 

мероприятия для проведения наиболее эффективной операции в создавшихся условиях; 

- минимизации жертв и ущерба в ходе антитеррористической операции; 

- неотвратимости наказания за террористическую деятельность. 

В настоящее время борьба против терроризма, в зависимости от его конкретных форм и 

исторических особенностей, должна осуществляться комплексно, по нескольким основным 

направлениям: 

1. Путем совершенствования деятельности специальных структур, на которые возложена 

прямая обязанность вести борьбу против терроризма. В современных условиях резко 

повышается роль разведывательных мероприятий, которые способны предвосхитить, то есть 

предупредить террористический акт. 

2. С помощью проведения войсковых операций. Международное право считает 

допустимым ответные силовые действия против террористов, когда исполнитель 

террористического акта не вызывает сомнений. Кроме того, ответный удар должен быть 

соизмерим с нанесенным террористами ущербом, жертва терроризма должна искать и другие 

средства для воздействия в отношении непосредственных исполнителей и соучастников 

террористических действий, чтобы не допускать их повторения в будущем. 

3. С использованием переговорного процесса, направленного на прекращение 

террористической деятельности, постепенное решение острых социальных проблем и 

установление прочного мира в стране или в регионе. Международный опыт свидетельствует, 

что переговоры с террористами могут иметь определенный успех. 

В связи с превращением международного терроризма в глобальную угрозу необходима 

координация усилий стран мира для борьбы и противодействия этому злу. 

Критические исследования терроризма (CTS) применяет подход критической теории, 

основанный на контргегемонистской и политически прогрессивной критической теории к 

изучению терроризма. Имея ссылки на Франкфуртскую школу критической теории и Школу 

Аберистуита критических исследований безопасности, CTS стремится понять терроризм как 

социальную конструкцию или ярлык, который применяется к определенным актам насилия 

посредством ряда политических, правовых и академических процессов. Он также направлен на 

понимание и критику доминирующих форм борьбы с терроризмом. 

В последнее время наблюдается значительный рост исследований, связанных с 
терроризмом. Терроризм стал одним из самых мощных значений в современном обществе, 

поскольку этот термин порождает огромное количество социальной и политической 

активности. Он также стал культурным табу, которое вызывает эмоции – страх и ненависть. 

CTS не соглашается с предыдущими исследованиями терроризма в том, что, по его мнению, 

имеет методологические и аналитические недостатки, включая зависимость от плохих методов 

и процедур исследования, чрезмерную зависимость от вторичных ресурсов и неспособность 

провести первичное исследование; неспособность выработать общепринятое определение 

терроризма и неспособность быть междисциплинарным.  
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По мнению Джеруна Ганнинга, сохраняются основные эпистемологические, 

методологические и политико-нормативные проблемы, начиная от отсутствия концептуальной 

ясности и теоретической бесплодности до политической предвзятости и продолжающейся 

нехватки первичных исследовательских данных. CTS является ответом на эти 

исследовательские проблемы. CTS, берущий свое начало во Франкфуртской школе 

критической теории и Валлийской школе критических исследований безопасности (в которых 

основным референтом, подлежащим защите, являются отдельные лица, а не государства), 

представляет собой саморефлексирующий, критический подход к изучению терроризма, 

который бросает вызов онтологическим, эпистемологическим и идеологическим убеждениям 

основных исследователей терроризма. CTS также стремится привлечь ученых из других 

дисциплин, которым не нравится господствующий дискурс о терроризме, и стремится 

напрямую взаимодействовать с теми, кого воспринимают как террористов и/или 

сочувствующих террористам.  

CTS стремится подходить к изучению терроризма под критическим углом, то есть 

поощрять и продвигать принятие более осознанного критического подхода к изучению 

терроризма. Однако CTS не только критикует состояние исследований терроризма, но и 

пытается предложить альтернативный способ изучения терроризма и конкретную программу 

исследований на будущее. Хотя критические подходы к изучению терроризма не новы, 

предыдущие попытки часто предпринимались за пределами области изучения терроризма. 

Например, критический подход, которого придерживаются некоторые ученые-антропологи.  

Эти альтернативные подходы практически не пересекались с ортодоксальной областью и 

в значительной степени не смогли изменить ее практику, приоритеты, подходы, результаты и 

мифы. CTS стремится напрямую взаимодействовать с ортодоксальной областью, и подвергать 

сомнению ее нормативные допущения. Вызванный растущим беспокойством по поводу 

состояния текущих исследований терроризма и взаимосвязи между многими ортодоксальными 

исследованиями терроризма и институтами государственной власти, CTS намеревается 

поощрять и более четко формулировать зарождающийся, но заметный критический поворот, 

который начинает становиться заметным в более широкой области исследований терроризма. 

Ученые CTS утверждают, что терроризм не должен быть исключен как форма 

политического насилия, а не выделяться как уникальная форма злого насилия, но к нему следует 

относиться так же, как к другим формам политического насилия. CTS также поощряет 

исследователей взаимодействовать с террористами как с людьми, а не формулировать 

объяснения террористов в двояком смысле. Следовательно, в конечном счете, критический 

подход к терроризму предполагает, что всегда возможны более позитивные и прогрессивные 

изменения и что можно вырваться из кажущихся бесконечными циклов 

террористического/контртеррористического насилия, если только начать думать, изучать, 

говорить и действовать вне доминирующей парадигмы терроризма. 

Предшественниками CTS были такие ученые, как Ноам Хомский и Эдвард С. Герман, 

которые публиковали критические работы, касающиеся государства и терроризма, с конца 

1970-х годов. Одной из первых крупных работ, давших толчок дискурсу CTS, была работа 

Хосебы Зулайки и Уильяма Дугласа «Террор и табу: безумства, басни и лица терроризма». Эта 

книга представляла собой критическую оценку многих общепринятых представлений 
международного сообщества о терроризме. Еще одним катализатором CTS стала книга Ричарда 

Джексона 2005 года «Написание войны с терроризмом». Джексон призвал ученых 

противостоять текущему дискурсу исследований терроризма: «Я считаю, что у нас есть 

этический долг противостоять дискурсу, деконструировать его при каждой возможности и 

постоянно подвергать сомнению осуществление власти».  

Создание Рабочей группы по критическим исследованиям терроризма (CSTWG) в рамках 

Британской ассоциации международных исследований (BISA) произошло в начале 2006 года, а 

в октябре 2006 года была проведена конференция под названием «Пришло ли время для 

критических исследований терроризма?». За этим последовали две журнальные статьи, в 
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которых содержался призыв к критической оценке текущего состояния исследований 

терроризма: Ричарда Джексона «Введение: Аргументы в пользу критических исследований 

терроризма» и Джеруна Ганнинга «Аргументы в пользу критических исследований 

терроризма». В своем «Обосновании критических исследований терроризма» Ганнинг 

призывает к критическому подходу, который побудит исследователей историзировать и 

контекстуализировать конфликт, рассматривая эволюцию насилия, более широкие процессы 

радикализации, взаимосвязь между организациями, склонными к насилию, и более широкими 

социальными движениями, а также взаимосвязь между социальными движениями и 

государством. 

Создание журнала Critical Studies in Terrorism произошло в начале 2007 года. Идея запуска 

журнала была небольшой частью гораздо более широкой попытки способствовать более 

саморефлексивному, критическому подходу к изучению терроризма и привлекать тех, кто 

изучает аспекты терроризма, но испытывает дискомфорт или враждебность к (предполагаемым) 

онтологическим, эпистемологическим и идеологическим принципам существующих 

исследований терроризма. CTS продолжает расширяться как дисциплина исследований 

терроризма, и наблюдается рост программ CTS в таких университетах, как Университет 

Аберистуита, Кентский университет и Манчестерский университет. Другие курсы также 

существуют в рамках программ изучения мира и политики в таких университетах, как 

Университет Отаго, Университет Дарема, Джорджтаунский университет, Виргинский 

технический университет, Университет Флориды и Королевский университет Белфаста. 

Справочники Routledge опубликовали Critical Terrorism Studies в 2016 году. 

Две онтологические критические теории 

Критический реализм: наблюдатель и наблюдаемый, или субъект и объект, явно 

разделены для четкого альтернативного обсуждения критического реализма и CTS. 

Рефлективизм: наблюдатель и наблюдаемый или субъект и объект глубоко 

взаимосвязаны для более рефлексивного дискурса. 

Было проведено огромное количество академических дискуссий о онтологических и 

эпистемологических основах критических исследований терроризма. В CTS существует 

широкое согласие с необходимостью рассматривать терроризм и террористов с исторической, 

контекстуализированной точки зрения, задавая как вопросы причинно-следственной связи и 

конституции, а не более ортодоксальные вопросы решения проблем, связанных с одним 

изолированным событием. Например, CTS задает вопрос, почему происходит 

террористический акт, спрашивая, просто ли террористы ненавидят западные представления о 

свободе или у них есть более глубокие политические мотивы? CTS придерживается 

онтологической позиции, согласно которой терроризм в основе своей является социальным 

фактом, а не грубым фактом.  

Эпистемологическая перспектива 

Критический реализм: наилучшее приближение к объективному миру. 

Рефлексивизм: инструмент для стимулирования саморефлексии отдельных лиц и групп. 

Не статичный и монолитный. 

CTS придерживается эпистемологической позиции, согласно которой природа знаний в 

исследованиях терроризма - это социальный процесс, который зависит от контекстуальных 

факторов, включая влияние исследователя. Ученые CTS утверждают, что, постоянно находясь 

в курсе контекста, социальных процессов и циркулирующих известных и неизвестных знаний, 

можно получить более глубокое представление об изучении терроризма. CTS также признает 

связь между властью и знаниями, и для кого, в конечном счете, нужны исследования. 

Обзор областей исследований 

Уделяя особое внимание эпистемологическому пониманию, теперь можно задаться 

вопросом, как мы получаем знания, кому они приносят пользу и почему. 

Изучение сконструированного информационного потока, полученного в результате 

академических исследований, базового образования, политической риторики, 
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государственного и международного права и средств массовой информации. Переосмысление 

дискурса с помощью рефлексивной эпистемологии. 

Безопасность человека важнее безопасности государства/национальной безопасности. 

Отойдите от политики безопасности, ориентированной на государство, и сосредоточьтесь на 

людях и свободе. 

Эмансипация: чей голос маргинализирован или заглушен, чей голос наделен 

полномочиями при определении терроризма и каким должен быть ответ на это в конкретных 

контекстах?  

Гендер: ошибочное представление о том, что обычно женщин рассматривают как жертв 

политического насилия, а мужчин - как преступников. 

Гендерный подход служит для поддержания гендерной иерархии и укрепляет 

эссенциалистские стереотипы о женщинах как мирных и бессильных. Переосмысление 

взаимодействия женщин с терроризмом и насилием. 

Изучение политического террора (насилия), государственного терроризма, структурного 

насилия и культурного насилия. 

Изучение степени, в которой статус-кво способствует проблеме терроризма. Кто 

определяет терроризм? Кто определяет террориста? Кто определяет доминирующую реакцию?  

Государственный терроризм и борьба с ним: создание условий для оппозиционного 

насилия. Проанализировать, как традиционный дискурс о терроризме используется для 

дискредитации оппозиционных групп и оправдания государственной политики. Применение 

историко-материалистических подходов к систематическому исследованию государственного 

терроризма начали критически оценивать Майкл Стол, Ноам Хомски, Ричард Джексон, Рут 

Блейкли и др. 

Отличия от традиционных исследований терроризма 

CTS отличается от ортодоксальных/традиционных исследований терроризма (OTS) 

несколькими фундаментальными аспектами. Некоторые из наиболее существенных отличий 

включают его акцент на использовании критической теории в исследованиях, его нацеленность 

на устранение предвзятости этноцентризма из всех исследований, его цель способствовать 

распространению эмансипации народов, ранее маргинализированных в традиционных 

исследованиях терроризма, и его попытку избежать политической предвзятости и ориентации 

на политику решения проблем. 

Использование критической теории. Ученые создали CTS в ответ на то, чего, по их 

мнению, не хватало в традиционных исследованиях терроризма, а именно критического аспекта 

исследований. Использование критического мышления в исследованиях терроризма может 

означать использование любой из нескольких существующих критических теорий (таких как 

деконструкция Дерриды, постструктурализм Фуко или структурализм Альтюссера и т.д.). Но в 

более широком смысле это просто означает исследование и написание статей, направленных на 

то, чтобы бросить вызов общепринятым социальным, политическим и личным представлениям 

о терроризме, которые часто остаются неоспоримыми (особенно в традиционных 

исследованиях терроризма). Ученые OTS согласны с тем, что критическое мышление и 

использование критической теории должны быть важным аспектом любого ценного 

исследования. Однако они также считают, что такие исследования уже существуют в области 
исследований терроризма и что CTS привносит больше критики в эту область, но нет причин 

выделять ее в отдельную подотрасль. Однако, в отличие от традиционных исследований 

терроризма, CTS строго придерживается критического элемента исследования, поскольку 

считает критический анализ одним из немногих способов преодоления проблемных пробелов в 

традиционных исследованиях терроризма. CTS также надеется, что критический элемент в 

конечном итоге соединит традиционный и критический подходы, если оба начнут следовать 

исследовательским процедурам, позволяющим проводить критический анализ.  

Устранение этноцентризма. CTS пытается бороться с тем, что, по их мнению, является 

преобладающим государственноцентризмом и этноцентризмом в традиционных исследованиях 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Emancipation
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gender
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Structural_violence
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Structural_violence
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Counter-terrorism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Michael_Stohl
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Jackson_(sociologist)&action=edit&redlink=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Blakeley&action=edit&redlink=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Blakeley&action=edit&redlink=1
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wiktionary.org/wiki/orthodox
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ethnocentrism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Emancipation
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Derrida
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Structuralism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c50e19c3-65c1e511-853d683f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ethnocentrism


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 53 

терроризма. Видные ученые Джексон, Ганнинг и Смит утверждают, что, поскольку 

большинство исследований по терроризму проводится спонсируемыми государством учеными 

и экспертами, проводится непропорционально большое количество исследований, в которых 

излагаются точки зрения и опыт государств (а именно западных государственных субъектов), в 

результате чего почти все негосударственные субъекты лишены какого-либо справедливого и 

непредвзятого представительства в области исследований.  

В ответ на это CTS бросает вызов государственно-ориентированным или 

этноцентрическим исследованиям, отвечая непосредственно на уже опубликованные 

исследования, находя пробелы в аргументах, и завершая новое исследование, которое 

оспаривает этноцентрические утверждения и выдвигает новые утверждения с точки зрения 

негосударственных образований, и, в частности, с точки зрения самих так называемых 

«террористов». Ученые OTS считают этот переход от так называемого 

государственноцентризма очевидным и не совсем необходимым. Предвзятость неизбежна, и 

рассмотрение ее как таковой может ослабить уже выдвинутые аргументы. Кроме того, в 

исследованиях терроризма нет полного отсутствия этноцентрических исследований, и поэтому 

CTS рассматривается просто как создающее раздвоение между подполями. Несмотря на эту 

критику, CTS, по-прежнему, полна решимости проводить исследования, свободные от 

государственно-ориентированных и этноцентрических точек зрения, открывая пространство 

для новых точек зрения и дискурсов, которые, возможно, были упущены из виду 

исследованиями терроризма в целом.  

Содействие распространению эмансипации. Говоря об эмансипационном характере 

исследований, CTS имеет в виду не только эмансипацию голосов ранее маргинализированных 

людей в области OTS, но и эмансипацию идей, вопросов и теорий, которые были 

маргинализированы, упущены из виду или не рассматривались как проблемы в ортодоксальных 

исследованиях. Простой способ понять эмансипацию CTS - думать о ней как о процессе 

создания пространства и обсуждения, позволяющего сосредоточиться на опыте, идеях и 

вопросах, которые игнорировались в большинстве ортодоксальных представлений о 

безопасности и терроризме. Освобождение идей, диалога и опыта является мощной 

философской опорой, которая позволяет CTS отделить себя и свои мотивы от традиционных и 

ортодоксальных исследований терроризма.  

Теоретики традиционных исследований терроризма понимают ценность идеи 

эмансипаторного характера исследований CTS, но многие считают такое утверждение 

завышенным. Заявление CTS об освобождении рассматривается просто как изобретение колеса, 

колеса, которое десятилетиями эффективно работало у ортодоксальных ученых. И утверждение 

быть первым в такой политически насыщенной и несколько эмоционально деликатной области, 

как исследования терроризма, кто задает сложные вопросы и бросает вызов общепринятым 

убеждениям и допущениям, рассматривается как грубое чрезмерное упрощение и обобщение, 

которое рискует заменить один доминирующий дискурс другим и, в свою очередь, 

маргинализировать исследования и мнения традиционных исследователей терроризма.  

Кроме того, эта «программа освобождения» подверглась критике в силу кажущегося 

отсутствия возможности использовать «неоднородность человеческого опыта». Несмотря на 

негативную реакцию традиционных исследований терроризма на эмансипационные претензии 
CTS, CTS, по-прежнему, стремится сохранить эмансипацию в качестве одной из своих 

основных мотиваций для продолжения исследований. Освободительные исследования в 

исследованиях терроризма могут выявить упущенные перспективы, такие как война в Ираке 

как форма оккупации, приносящая больше насилия, чем мира, идея о том, что исследования, 

спонсируемые государством, часто предвзяты и ненадежны и что любые ценные исследования 

должны проводиться без политической предвзятости, чтобы действительно улучшить 

понимание. Эти несколько перечисленных идей являются примерами того, что CTS надеется 

привнести в область исследований терроризма с помощью исследований по освобождению.  
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Свобода от политики. Одна из самых больших пустот ортодоксальных исследований 

терроризма, которую CTS стремится заполнить, - это пустота политически нейтральных и не 

зависящих от политики исследований, и идей. После 11 сентября почти все исследования по 

терроризму спонсировались и проводились государственными субъектами, многие из которых 

получили политическую выгоду от выводов, сделанных на основе таких исследований. CTS 

считает, что известный дискурс, поддерживаемый исследованиями спонсируемого 

государством терроризма, способствует оправданию государственного терроризма и лишает 

легитимности любой аргумент, который бросал бы вызов или осуждал такие действия. Кроме 

того, когда исследования спонсируются по политическим причинам, экспертами становятся не 

те, кто обладает наиболее значимым опытом, а те, кто готов поддержать любую политическую 

точку зрения, которая приведет к увеличению финансирования, и те, кто готов придерживаться 

любой текущей политики в отношении терроризма (например, «наша страна не ведет 

переговоров с террористами», поэтому все исследования отражают невозможность ведения 

переговоров с террористами).  

Ортодоксальные исследователи терроризма рассматривают идею политических и 

политически нейтральных исследований как приятное чувство, но невыполнимое. Многие 

критиковали CTS за заявления о проведении исследований, свободных от политики и 

политически нейтральных, поскольку даже само слово терроризм не лишено какого-либо 

политического значения и коннотации. И поскольку многие ученые изучают причины, 

следствия и природу терроризма из-за страстных идей и интересов, было бы безответственно 

утверждать, что просто потому, что исследование свободно от государственноцентризма и 

предвзятости, оно автоматически политически нейтрально. Опять же, традиционные 

исследования терроризма рассматривают исследовательские попытки CTS как чрезмерное 

упрощение, претендующее на инновации в уже устоявшейся области. 

Однако CTS рассматривает критику со стороны ортодоксальных ученых как смягчающую 

необходимость наличия более чем одного направления академического дискурса. Стремясь 

сохранить все исследования политически нейтральными и свободными от политики, эксперты 

с негосударственным опытом работы получают возможность работать в области, которая ранее 

была для них недоступна. И опять же, политически нейтральные ученые в большей степени 

способны привлекать внимание к актам государственного терроризма и помогать бороться с 

ними, которые часто упускаются из виду и даже оправдываются в ортодоксальных 

исследованиях. Однако возникают некоторые вопросы по поводу того, как CTS может быть 

одновременно политически нейтральной и эмансипирующей.  

Реакция традиционных исследований терроризма. Новый подход и перспектива CTS 

получили широкое признание в области исследований терроризма. Тем не менее, он 

подвергался критике за его желание отличиться от того, что он считает традиционными или 

ортодоксальными исследованиями терроризма, и за его заявление о сохранении абсолютного 

политического нейтралитета. Однако ученые, занимающиеся как критическими, так и 

традиционными исследованиями терроризма, по-прежнему, полны решимости не допускать, 

чтобы какие-либо различия между подполями вызывали раздвоение и несовместимость внутри 

самой области исследований.  

Основные критические замечания CTS 

 в отношении традиционных исследований терроризма 

CTS не возникла бы, если бы ученые не увидели необходимости изменения многих точек 

зрения в рамках исследований терроризма в целом. Некоторые из наиболее распространенных 

критических замечаний, которые CTS последовательно выдвигает, включают 

непоследовательное определение терроризма, политическую власть, которой обладает 

большинство ортодоксальных ученых, неэффективность войны с террором, прославление 

патриотизма и демонизирующее повествование о враге. 

И снова об определениях терроризма. Термин «терроризм» приобрел известность во 

время Французской революции, когда он использовался якобинцами для убийства известных 
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сторонников Старого режима и устранения тех, кого называли врагами революции. Государство 

было первым сторонником использования терроризма в качестве политического инструмента. 

Вступая в двадцатый век, режимы нацистской Германии и Советской России с помощью тайной 

полиции использовали напряженность, чтобы подчинить и убить тех, кого считали врагами 

государства.  

Кроме того, ряд государств Латинской Америки, поддерживаемых США, использовали 

государственный терроризм, чтобы заставить население замолчать и укрепить свой контроль, в 

частности, Чили и Никарагуа. До этого момента терроризм в значительной степени, хотя и не 

исключительно, определялся его использованием государством. И только позже академические 

круги переключили внимание на негосударственные субъекты. Существуют исследования, 

позволяющие предположить, что государства, которые были свидетелями серьезных 

потрясений на протяжении всей своей истории, будут использовать государственный 

терроризм. Такие, как Ирак, Сирия, Израиль, Бурунди, Руанда, Заир, Мьянма, Индонезия, 

Сербия и Чечня. Кроме того, для слабых государств государственный терроризм часто 

рассматривается как законная тотальная государственная консолидация. 

Терроризм имеет ряд значений и интерпретаций, которые мы можем использовать для 

оценки террористических актов в современную эпоху. Терроризм - это сильно оспариваемое 

понятие, и контекст, в котором происходит акт насилия, зависит от того, как люди определяют 

этот акт. Это символическое насилие, коммуникативный акт, имеющий единственной целью 

передать сообщение. Это психологический эффект использования страха, поскольку жертвами 

террористического акта становятся не жертвы. Но мишенью является более широкая аудитория, 

потому что жертвы становятся инструментом, поскольку они являются носителями сообщений. 

Общий терроризм – это систематическое использование насилия и запугивания для 

принуждения правительства или сообщества к выполнению конкретных политических 

требований. Именно использование насилия или угроза им предназначены для запугивания 

более широкой цели, чем непосредственные жертвы терроризма.  

Негосударственный терроризм – это включает нападения на гражданских лиц, 

символические и случайные цели и обычно, хотя и не исключительно, направлен на 

осуществление политических изменений.  

Религиозный терроризм - это политическое насилие во имя религии со стороны 

религиозно мотивированных людей. Проблемный термин, который используется для 

классификации терроризма и дифференцирования его от других форм терроризма, предполагая 

наличие случайной связи между религией и насилием, вместо того, чтобы рассматривать 

изучение верований и практик в производстве политического насилия.  

Государственный терроризм предполагает запугивание гражданского населения с целью 

подчинения. Это происходит, когда третья сторона используется для того, чтобы заставить 

замолчать диссидентов и убивать людей, вселяя страх в население.  

Ссылки на власть. Критика OTS со стороны CTS вращается вокруг связей многих 

ученых OTS с институтами власти. CTS подвергает сомнению эти связи с гегемонистскими 

субъектами и структурами с глобального Севера, которые, как можно видеть, продвигают 

повестки дня определенных государств, поскольку OTS - это дисциплина, которая в первую 

очередь занимается изучением террористических актов, совершаемых негосударственными 
субъектами. Это очень государственно ориентированная точка зрения, которая имеет 

ограниченный набор предположений и нарративов о природе и причинах терроризма. Более 

того, это становится общепринятым консенсусом на макро-, мезо- и микроуровнях 

правительства и институтов и отражается в политике и том, как мейнстрим относится к 

терроризму. Традиционные исследования терроризма также в значительной степени связаны с 

«теорией решения проблем», которая рассматривает мир с преобладающими социальными 

отношениями и отношениями власти, и институтами, в которые они организованы, как 

заданную основу для действий, а затем работает над тем, чтобы заставить эти отношения и 
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институты работать бесперебойно, эффективно справляясь с конкретными источниками 

проблем. 

Они рассматривают решение проблемы терроризма в рамках нынешних доминирующих 

структур власти. Примером этого являются ученые и связанные с ними исследования, 

связанные с RAND Corporation. Ныне независимый аналитический центр RAND был основан 

ВВС США в 1945 году по контракту с Douglas Aircraft Company. Он поддерживал тесные связи 

с администрациями США, и среди бывших членов правления были Дональд Рамсфелд и 

Кондолиза Райс, оба ведущие члены Джорджа У. Администрация Буша. Основная проблема 

этой связи с правительством заключается в том, что она отдает предпочтение исследованиям 

угроз со стороны негосударственных субъектов и маргинализирует исследования, связанные с 

государственной поддержкой терроризма.  

По мнению Бернетта и Уайта, Корпорация действует эффективно как влиятельный 

престижный голос в американском военно-промышленном лобби и в мировой политике; 

особенно в том, что касается ее вмешательства в войну с терроризмом. Ученые, или эксперты», 

связанные с RAND, занимают ключевые редакционные должности в двух наиболее известных 

англоязычных журналах о терроризме, Terrorism and Political Violence и Conflict and Terrorism. 

Ученые RAND помогли основать Центр исследований терроризма и политического насилия 

Сент-Эндрю (CSTPV), ведущий центр по изучению терроризма в Великобритании. Кроме того, 

эксперты, связанные с RAND-St Andrews nexus, имеют значительные профессиональные связи 

с предприятиями и военнослужащими, связанными с контртеррористической деятельностью, 

многие из которых получили «неожиданную прибыль» в ходе конфликта в Ираке.  

Война с терроризмом. 11 сентября 2001 года 19 террористов угнали четыре 

коммерческих самолета и направили их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в 

Нью-Йорке, Пентагона в округе Арлингтон, Вирджиния и поле недалеко от городка Стоникрик, 

округ Сомерсет, Пенсильвания. Число погибших оценивается в 2996 человек.  

В последующие дни президент Джордж У. Буш объявил войну террору, чтобы 

предотвратить новые террористические атаки на западный мир. Буш немедленно обвинил этих 

террористов в том, что ими движет исламский экстремизм; злой, разрушительный и 

репрессивный народ, с которым Америка отказалась вести переговоры и который должен 

победить. Оценки того, сколько тысяч мирных жителей, повстанцев, солдат (как американских, 

так и других стран) и исламистов было убито в войне с террором, широко варьируются от 

220000 до 650 000. Однако эти статистические данные ненадежны из-за их разной даты, 

источника и количества - невозможно узнать, сколько людей стало жертвами войны с террором. 

Мало того, что в этой войне погибли, подверглись пыткам и были перемещены сотни тысяч 

людей, нет никаких доказательств того, что она была эффективной в борьбе с терроризмом и 

привела к дальнейшему распространению террористических атак.  

Доктрина Буша. Рациональность решения Буша начать войну с терроризмом состоит из 

четырех частей. Сначала это было реализовано как превентивная война и как предлог для 

упреждающих действий. Во-вторых, он был основан на односторонности, хотя там, где это 

было необходимо, Буш пытался заручиться поддержкой международного сообщества. В-

третьих, существовал элемент идеализма, который верил, что война поможет 

распространению демократии, прав и свобод человека. И, наконец, Буш стремился сохранить 
американскую гегемонию, подтверждая жизненно важную роль американской военной мощи. 

Утверждается, что негативные последствия этой войны будут ощущаться поколениями из-за 

культуры разделения, стереотипов и ненависти между Ближним Востоком и Западом. 

Формирование нового подозрительного сообщества на Ближнем Востоке подорвало права 

человека и гражданские свободы и нарушило функциональность международной системы.  

Теория справедливой войны выступает в качестве основного оправдания войны с 

терроризмом. Это означает, что новые технологии и методы ведения войны легализованы. 

Вторжение в Ирак в 2003 году рассматривается многими учеными CTS как террористический 

акт. Террор против террора не имеет смысла, и не дали положительных результатов. Нападение 
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на Ирак было нелогичным, учитывая прошлое партнерство Америки с Ираком, 

местонахождение базы Аль-Каиды и Усамы бен Ладена в Афганистане, а также людей, 

напавших на башни-близнецы, были выходцами из Саудовской Аравии. Влияние Америки на 

международном уровне означало, что они санкционировали нападения в Ираке и Афганистане, 

а также удары беспилотников в Пакистане, Йемене и Сомали.  

В то время как Буш легитимизирует врага, утверждая, что террористы хотят «убить всех 

американцев», нет заметной разницы между этой фальсифицированной целью и целью 

американского военного вмешательства на Ближнем Востоке. Барак Обама продолжил 

спровоцированную Бушем войну с терроризмом, прямо заявив, что самой большой угрозой для 

Америки по-прежнему является терроризм. Итак, несмотря на сокращение военной оккупации 

на Ближнем Востоке, следы войны с террором все еще остаются.  

Неудачи в борьбе с повстанцами. Общий неэффективный и незаконный результат войны 

с терроризмом означает, что издержки до сих пор перевешивали успехи. 

Контртеррористические усилия, такие как целенаправленные убийства и удары беспилотников, 

привели к обратным результатам, не доказали свою эффективность и даже увековечили 

количество террористических атак, включая взрывы террористов-смертников. Хотя борьба с 

терроризмом может сдерживать некоторые атаки, она не может предотвратить все и часто 

приводит к провоцированию, а не уменьшению терроризма.  

Война в Ираке не была продуктивной в борьбе с терроризмом. Более 60 примеров 

террористических инцидентов в Америке являются доказанными последствиями внешней 

политики и военного вмешательства Соединенных Штатов. Тем не менее, ни один 

академический специалист по ортодоксальным исследованиям терроризма не рассматривал 

американское военное вмешательство в качестве основной проблемы. Отмечается, что на суде 

над Фейсалом Шахзадом – после его неудавшейся попытки взрыва автомобиля на Таймс-сквер 

в 2010 году - он назвал беспилотники, которые убивали людей его общины, причиной своей 

мести. Атаки беспилотных летательных аппаратов в Афганистане и Пакистане, как правило, 

нацелены на общественные места и собрания, такие как свадьбы и похороны, и усиливают 

угрозу терроризма. Насилие возникает в результате борьбы с повстанцами/терроризмом. То, 

что Америка называет превентивной войной, Ближний Восток называет государственным 

терроризмом.  

Война и с терроризмом, и с патриотизмом. На протяжении всей американской истории 

военная мощь была в основе идентичности; она встроена в политику и культуру. Война как 

решение уходит корнями в американскую культуру, поскольку война за независимость и 

Вторая мировая война упоминаются как успехи и оправдания будущей войны. Вместо того, 

чтобы концентрировать ресурсы и деньги на проблемах, которые оказывают широко 

распространенное негативное воздействие на американское общество, таких как бедность, 

образование, здравоохранение или окружающая среда, Соединенные Штаты потратили 1,283 

триллиона долларов США после 11 сентября на военные интервенции на международном 

уровне.  

Стереотип врага увековечивается и нормализуется через американскую культуру, 

средства массовой информации, развлечения и политику. А общая ненависть к врагу 

способствует объединению патриотизма в Америке, что отвлекает внимание от глубоко 
укоренившегося неравенства внутри страны. Война с терроризмом действует как механизм 

отвлечения внимания от местных проблем в западном мире и поддерживает собственную 

культуру войны, которая создает оправдания и законную рациональность для продления войны 

на Ближнем Востоке. Патриотизм, который создает война с террором, способствует созданию 

крупных источников дохода для американской военно-промышленной экономики благодаря 

массовой слежке, поставщикам оружия, ЦРУ, военнослужащим и ортодоксальным ученым-

террористам.  

Создание нарратива о враге. Культура войны создается с помощью образов и языка, 

используемых в политике и популярных развлечениях для создания повествования о враге. 
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Ислам и мусульмане были сконструированы как опасные другие в западной культуре. Мало 

того, что политики – особенно в Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии – информируют общественность об этом враге, эта вымышленная реальность 

подкрепляется журналистикой и развлечениями, в которых война преподносится как 

неизбежная, а враг - как зло.  

Все это усиливает фантазию о том, что эта война направлена на борьбу со злом в целом, а 

погибшие западные солдаты сражаются за высшее благо. Гиперболический, драматический 

язык, используемый в средствах массовой информации, изображает Западный мир героями, 

которые сражаются со злодеями. CTS размышляет о том, кому выгоден этот рассказ о враге. 

Это восприятие, которое укрепляет патриотизм и оправдывает войну, приносит пользу 

западному миру и способствует господству и угнетению, разделяющим два региона. Когда 

мотивы и идеология террористов в значительной степени неизвестны, не говоря уже о 

количестве и местонахождении, тем больше возможностей полагаться на стереотипы и дискурс, 

основанный на мифах.  

Поскольку враг иностранный (даже инопланетный), эта вероятность возрастает из-за 

ограниченных знаний и физической связи с регионом. Когда реальность не оправдывает 

ожиданий, повествование об иностранных народах формируется с помощью сокращений, 

предоставляемых стилизованными образами, составленными из историй, фильмов и нашего 

собственного воображения. Политики используют это для подтверждения своих 

дегуманизированных заявлений, поэтому образ террориста имитирует Усаму бен Ладена с 

бородой, тюрбаном, черными глазами и впалым мрачным лицом, создавая стереотипное 

клеймо. Этот враг безжалостен, верит в экстремистские религиозные ценности и сделает все, 

чтобы уничтожить Запад. Такие образы и язык унижают общечеловеческие ценности и мешают 

нам понять, что враг - это человек, ставший жертвой. 

Терроризм и мобильность. Джон Урри был одним из первых в обсуждении парадигм 

мобильности в эпоху террора. Согласно его точке зрения, терроризм действует в мире 

контрастирующих сложностей, где власть отнюдь не статична, а течет. Власть точно так же 

мобильна, ее гравитационное воздействие влияет на мир потребления. Терроризм делит мир на 

две безопасные зоны. За последние десятилетия многие высказались о негативном воздействии 

терроризма на индустрию туризма и мобильности в развитых и слаборазвитых странах. 

Возникающие теории объясняли терроризм как показатель отсутствия демократии или даже 

крайней бедности, которая представляет собой благодатную почву для этнической неприязни, 

необходимой для переориентации терроризма.  

Поскольку туристы являются послами первого мира, неудивительно, что они стали 

мишенями террористических ячеек в зонах с более низким уровнем безопасности. Однако 

некоторые другие ученые поставили под сомнение эту идею, считая, что туризм 

восстанавливает свою привлекательность и рост по прошествии небольшого времени с момента 

первоначального события; или даже создает «травмоопасный ландшафт», что означает зоны, 

пострадавшие от терроризма, которые становятся туристическими достопримечательностями. 

Некоторые социологические исследования фокусируются на концепции Тана-туризма или 

Темного туризма для обозначения связи терроризма и потребления туристами. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сколько сегодня в мире существует нелегальных террористических организаций? 

2. Отличительными особенностями современного терроризма являются… 

3. Борьба против терроризма, как показывает международный и отечественный опыт, 

может быть эффективной, если она строится на следующих принципах. Назовите их. 

4. В настоящее время борьба против терроризма, в зависимости от его конкретных форм 

и исторических особенностей, должна осуществляться комплексно, по нескольким основным 

направлениям. Перечислите их. 

5. В чем сущность критических исследований терроризма (CTS)? 
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6. Когда был создан журнал Critical Studies in Terrorism? 

7. Каково назначение гендерного подхода? 

8. Что понимается под государственный и негосударственным терроризм? 

9. В чем сущность религиозного терроризма? 

10. Доктрина Дж. Буша о войне с терроризмом состоит из четырех частей. Назовите их. 

 

 

Тема 6. Подходы и направления по исследованию  

террористической опасности 
 

Идентификация террористической угрозы в массовом сознании. Характерная 

особенность современного терроризма - количественный рост преступлений на фоне 

циничности и жестокости их исполнения. Жертвами террористов чаще всего становятся люди, 

не имеющие отношения к конкретным политическим событиям. Определяющую роль для 

террористов играет такой фактор, как обесценивание человеческой жизни в сознании людей, 

участвующих в войнах и вооруженных конфликтах.  

Тревожным симптомом повышения опасности терроризма стало обращение террористов 

к нетрадиционным средства насильственного воздействия на значительные сосредоточения 

людей. Распространяется тенденция изменения целевых установок террористов - совершение 

террористических актов, не сопровождаемых выдвижением политических требований, 

ответственности за совершенное преступления. Задача террористов - нанести возможно 

больший ущерб, не считаясь с человеческими жертвами, посеять панику в обществе, вызвать у 

людей неверие в способность властей контролировать ситуацию, нарушить спокойную и 

безопасную жизнь граждан. 

Для понимания проблемы терроризма как социального явления нужно знать, что 

терроризм является самостоятельным социальным институтом, имеет определенную структуру 

и методы проявления, а также специфику его восприятия и ответные действия со стороны 

общества и государства в целом. 

В понятие терроризма как социального явления входят несколько элементов: 

- социальные или политические цели; 

- терроризм как социальный институт; 

- субъекты террористических действий: отдельные индивида, террористические 

организации, государственные органы; 

- объекты, к которым применяется террористическое насилие: жертвы, не имеющие к 

террористическим действиям и их целям никакого отношения и/или материальные ценности, 

имущество, производственные сооружения и т.п.; 

-объекты, на которые оказывается давление с применением средств террора 

(правительственные или государственные органы, политические деятели или организации, а 

также отдельные индивиды или массовая аудитория через которых (опосредованно) 

террористы воздействуют на властные структуры, создавая у всех ощущение опасности); 

- непосредственные террористические действия: угрозы, требования от соответствующих 

структур выполнения каких-либо условий, акты насилия, захват, разрушение или уничтожение 
объектов, материальных ценностей и т.п. На фоне международных отношений терроризм в 

основном оказывает влияние на политическую, социальную и военную сферы 

жизнедеятельности общества. 

В политической сфере это проявляется в давлении и оказании влияния на политических 

лидеров государств или отдельных их регионов вплоть до физического устранения; принятии     

военно-политических решений, направленных на удовлетворение требований террористов; 

В социальной сфере: 

- повышение социальной напряженности в обществе или ее доведение до критического 

состояния; 
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- формирование общественного мнения, направленного на недоверие к государственной 

власти и ее лидерам; 

- вселение страха в широкие слои общества; основными жертвами терроризма являются 

рядовые граждане. 

В военной сфере: 

- в физическом уничтожении военнослужащих; 

- попытки и уничтожение военных объектов; 

- использование террористами военного оружия и методов ведения боевых действий; 

- применение принципов военной организации в формировании своих подразделений и 

учебных центров. 

Так проявляется терроризм в социальной, политической и военной сферах. 

Для получения первичной объективной информации о проблемах терроризма было 

проведено пилотное исследование в Московской области. Генеральная совокупность 

формировалась из общего числа студентов подмосковных ВУЗов. Формирование выборочной 

совокупности основано на случайном бесповторном пропорциональном отборе, поскольку 

генеральная совокупность по своим качествам, показателям и признакам однородна. 

Случайный отбор обеспечивает собственно случайность и непреднамеренность попадания 

требуемого количества единиц совокупности в выборку.  

 
Рис. 1. Отношение респондентов к понятию терроризм 

 

 
 

Рис. 2. Представления респондентов о реальной угрозе жизни современного терроризма 
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Бесповторный отбор предполагает условия, при которых имеется абсолютная гарантия 

что одна и та же единица совокупности дважды в выборку не попадет. Пропорциональный 

отбор создает такие условия, когда единицы совокупности попадают в выборку в такой же 

пропорции, как в генеральной совокупности. Случайный, бесповторный и пропорциональный 

отбор делает выборку более представительной, репрезентативной, а результаты точными. Всего 

было опрошено 317 респондентов. Результаты показывают, что студенческая молодежь не 

совсем вникает в проблематику такой глобальной проблемы, как терроризм. Под термином 

терроризм, респонденты понимают: - захват заложников, взрывы домов, насильственную 

смерть (63%); - это глобальная проблема современности (22%); - это просто раздутая СМИ 

проблема (12%). 

Молодежь имеет представление о том, что такое терроризм и каковы его социальные 

последствия и только небольшая часть опрошенных (3%), затруднились ответить на вопрос о 

том, чем для них является термин «терроризм». Тем не менее, более 80% респондентов знают, 

что терроризм представляет сегодня реальную угрозу для них лично, а также для 

родственников. Около, 17% опрошенных такой угрозы не видят и считают, что силовые 

структуры российского государства смогут их защитить.  

Большая часть опрошенных (80%) уверены, что современный терроризм реально угрожает 

их жизни и жизни их близких, но около 17% считают, что такой угрозы нет. И такая уверенность 

существует благодаря активной деятельности органов государственной власти России по 

противодействию терроризму. Велико здесь и влияние средств массовой информации. В 

особенности респонденты отметили роль телевизионных программ об актах терроризма во всем 

мире. Так большая часть опрошенных (61%) считает, что за последние 10 лет усилилось влияние 

на аудиторию телевизионных программ, где исследуются проблемы террористической 

направленности. Только 20% считает, что внимание к терроризму на телевизионных каналах 

осталось прежним, но были и те, кто этими вопросами не интересуется совсем (11%). Половина 

респондентов (51%) считают, в ежедневных новостных каналах по телевизору имеется 

достаточно информации о различных актах террористической угрозы. Все возможные меры, 

проводимые органами государственной власти для предотвращения актов терроризма, 

способствуют тому, что граждане России, в том числе и молодежь, стали более внимательно 

относиться к собственной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Внимание молодежи на подозрительные предметы (одиноко стоящие сумки, 

пакеты, коробки) в общественных местах 

 

Почти 73% респондентов обращают внимание на подозрительные предметы в 

общественных местах. Около 25% считают, что этим должны заниматься компетентные органы 

государства, причем из всех опрошенных только 46% доверяют деятельности 

правоохранительных органов связанной с предупреждением террористической угрозы. При 

этом, у 2-3% молодежи наблюдается полная отстраненность от всех проблем, связанных с 
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терроризмом. Толерантные отношения в современном российском обществе среди молодежи 

еще не так актуальны, как в Европе и США. У 73% респондентов появляется настороженность 

при виде подозрительных лиц, с которыми может ассоциироваться образ террориста. И только, 

24% опрошенных спокойно ведут себя в любой ситуации, хотя в их жизни не было случаев, 

которые могли быть названы как – «террористическая опасность». При этом у 3% респондентов 

никакой настороженности нет и они, кроме своего близкого окружения ни на кого внимания не 

обращают. Данная категория по наивности считает, что их эта проблема «обойдет стороной». 

У российской молодежи проблема антитеррористической безопасности занимает 

приоритетное значение (у 33% респондентов), но не единственной. Так, опрошенными были 

определены такие важные деструктивные явления, которые их беспокоят и требуют скорейшего 

разрешения: - наркомания (22%); - истощение природных ресурсов (19%); - алкоголизм в 

молодежной среде (12 %); - заболевание СПИДом (9%); - ухудшение экологической ситуации 

(5%).  

 
Рис. 4. Проблемы, волнующие современную российскую молодежь 

 

Аналогичные исследования были проведены ранее. В 2015 году Майнуловой О.В. было 

проведено пилотное исследования рефлексии у студентов от 16 до 25 лет в количестве 200 

человек (в равном количестве девушки и юноши), выходцев Северного Кавказа, Закавказья, 

Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, в том числе 

приграничных украинских территорий, еще до начала военных действий. С целью создания 

условий для индивидуального развития рефлексивного потенциала личности, изучение 

собственного поведения в фрустрирующей ситуации угрозы террористического акта или 

проявления экстремизма, также с целью выявления культурных и мифологических стереотипов 

и установок, характерных для субъектов–участников рефлексивной игры, относящихся к 

разным общественным и молодежным организациям, органам власти, студентам. 

Были получены следующие результаты, свидетельствующие о том, что доминирующим 

типом реакции молодежи на вовлечение в экстремистскую группировку, проявление 

экстремизма и угрозы террористического акта являются: реакции самозащиты с 

направленностью на источник фрустрации (в 40 % случаев), фиксация в виде переживания на 

источнике фрустрации (в 35% случаев, реакция, свойственная в основном девушкам), и в 25% 

случаев реакции распределились между самозащитой с принятием на себя ответственности за 

разрешение ситуации (15% – юноши) и надеждой на то, что ситуацию должны разрешить 

компетентные органы полиции, МЧС, спецназа и т. д. (10% случаев).  

О терроризме, в том числе и прежде всего в России, знают все слои общества. И особенно 

молодежь понимает, что это одна из самых серьезных проблем современности, с которой 
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бороться надо всем и каждому. Но прежде всего, следует дать теоретическую оценку этому 

социальному явлению. И в научной литературе таких исследований достаточной количество. 

Совершенно очевидной является необходимость определить и проанализировать 

причины, проблемы, сущность и тенденции терроризма, как можно скорее разработать формы, 

методы и эффективные средства борьбы с ним. Главные направления предупреждения 

терроризма должны включать:  

- прогнозирование террористической активности с определением ее возможных 

субъектов;  

- воздействие на основные явления и процессы в обществе, способствующие росту 

терроризма;  

- пресечение совершающихся террористических актов в отношении государственных и 

общественных деятелей, задержание виновных и предание их суду, причем крайне важно 

наказание не только рядовых исполнителей и пособников, но и организаторов, и вдохновителей 

террора, а также тех, кто занимается финансированием террористической деятельности;  

- предупреждение и пресечение сходных с терроризмом преступлений (захват 

заложников, геноцид, диверсия и др.); 

- сотрудничество международных организаций в предупреждении и пресечении 

террористической деятельности. 

Действительно, терроризм есть явление социальное. Современная практика показывает, 

что он обусловлен борьбой за власть или стремление оказать на нее воздействие. Глубинные 

корни терроризма кроются в самом обществе и государственной политике. Не уделяя 

необходимого внимания политико-значимым интересам и существующим проблемам, не 

разрешая их вовремя и в полной мере, само государство способствует возникновению 

экстремистских способов их решения.  

Появление терроризма обусловлено неадекватной политикой государственной власти, ее 

неумением, неспособностью или нежеланием регулировать существующие социально-

политические противоречия, предоставить определенным социальным интересам легальные 

способы их выражения и реализации. В такой ситуации терроризм становится асоциальным, 

противоправным и антигуманным средством воздействия на конкретные властные структуры. 

Своими действиями он способствует привлечению внимания широкой общественности к выше 

отмеченным проблемам. Важно понимать, что терроризм, политика и общество - три 

неразделимых элемента единой цепи. 

Специфику терроризма как формы насилия помогают понять его структурные элементы. 

К их числу относятся: субъекты, цели, средства, методы, масштабы, причины и мотивацию 

террористов. 

Исследование выше перечисленных элементов позволяет определить и описать различные 

формы террористической деятельности. 

Так, в зависимости от субъекта, терроризм можно разделить на государственный и 

оппозиционный; на терроризм, подготовленный и осуществляемый террористами - одиночками 

и хорошо организованными террористическими группировками. 

Цели позволяют классифицировать терроризм как религиозный, националистический 

(расовый) и социальный. Все выше перечисленные виды террористической деятельности есть 
проявления политического терроризма, ибо они касаются борьбы за власть или вопросов 

воздействия на нее с позиции определенных социальных интересов, опираются на четко 

разработанный политико-идеологический фундамент, не сводимый к корыстным интересам. 

Масштабы терроризма позволяют выделять внутренний международный терроризм, 

вышедший на первый план на современном международном этапе развития. 

С точки зрения средств и методов, используемых террористами, можно говорить о 

химическом, биологическом, информационном и ныне доминирующем вооруженном 

терроризме, представленном в виде убийств, покушений, вооруженных нападений, взрывов, 

захватов заложников и т.п. 
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Терроризм как социальное явление имеет свои этапы развития и особые черты на каждом 

из них. Период с момента появления властных отношений в человеческом сообществе и вплоть 

до средневековья можно рассматривать как этап государственного терроризма. На данном этапе 

доминирующим субъектом терроризма являлись органы государственной власти, 

террористическая деятельность не выходила за пределы государства, основным методом 

политического устрашения было убийство политических противников. 

Религиозно инквизиционный этап - второй период развития террористической 

деятельности. На этом этапе католическая церковь стала основным субъектом терроризма. Она 

создала мощную идеологическую основу и инквизиционный орган для контроля методами 

террора за всяким инакомыслием. 

На этапе социально-классового терроризма появился новый субъект террористической 

деятельности. В руках отдельных индивидов и групп террор превратился в основной 

инструмент воздействия на власть. Изменились цели. На первый план вышли социально-

политические преобразования. Усовершенствовались и усложнились методы 

террористического воздействия на государственную политику. 

С 60-х годов XX века можно говорить о начале качественно нового современного 

международного этапа развития терроризма. Данный этап террористической деятельность 

кардинально отличается от своих предшественников. 

Важно учитывать, что полное искоренение терроризма, как и преступления против 

человечества вообще, вряд ли достижимо, поскольку существует основной объект покушения 

террористов - власть и возможность влиять на нее в интересах определенных сил. Но это не 

означает, что мы должны придерживаться политики ожидания и надеяться, что терроризм 

исчезнет сам по себе. Речь идет о возможности минимизировать данную проблему. Нужно 

учитывать ошибки прошлого, свидетельствующие о бесперспективности методов силового 

воздействия на террор. Военные мероприятия не обеспечивают окончательного решения 

данной проблемы. Ибо сила не в состоянии изменить социальных, политических и 

экономических отношений, способствующих появлению терроризма. 

Соответственно минимизация глубинных социальных и политических причин, являющих 

питательной средой роста террористической активности должна превратиться в 

стратегическую цель противостояния терроризму на национальном и международном уровне. 

К достижению данной цели следует стремиться правительству, органам региональной власти и 

международным организациям. 

Интернет как ресурс террористической угрозы. Международное сотрудничество 

позволяет получить доступ к новейшим информационным технологиям, участвовать в мировом 

разделении труда в области информационных услуг, средств информатизации и 

информационных продуктов. Но становится очевидным и тот факт, что наряду с 

положительными моментами такого процесса создается реальная угроза использования 

достижений в информационной сфере в целях, не совместимых с задачами поддержания 

мировой стабильности и безопасности, соблюдением принципов суверенного равенства 

государств, мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, 

невмешательства во внутренние дела, уважения прав и свобод человека. Как раз к числу таких 

угроз относится терроризм с использованием современных сетевых технологий. Рассмотрим 
некоторые важные аспекты этой сложной сферы человеческих отношений. 

Информационное обеспечение. Информация на сайтах террористических и 

экстремистских организаций может подаваться в форме исторической справки, сведений о 

лидерах, манифестов и т.п. Однако террористы могут использовать Интернет также как 

средство психологической войны посредством распространения дезинформации, передачи 

угроз, публикации на веб-сайтах наводящих ужас изображений. Эта деятельность 

совершенствуется с увеличением объема и скорости трансляции данных и становится 

возможной вследствие низкой стоимости, относительного отсутствия контроля и глобального 

размаха сети Интернет. До появления Интернет надежды террористов на придание гласности 
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информации о своих мотивах и деятельности зависели от привлечения внимания телевидения, 

радио и прессы. Традиционные средства коммуникации, имеют «порог отбора» 

(многоступенчатый процесс отбора материалов редакторами), который террористам зачастую 

не удается преодолеть. Однако этот критерий неприменим к собственным веб-сайтам 

террористов. Интернет обеспечивает террористическим группам беспрецедентный уровень 

прямого контроля над содержанием своих посланий. Это значительно повышает их 

возможности для формирования требуемого восприятия у различной целевой аудитории и 

манипулирования не только своим образом, но и образом своих врагов. Отдельное направление 

информационного обеспечения - сбор данных. 

Создание сетей позволяет террористам действовать в более децентрализованной манере, 

которая даст возможность рассредоточенным участникам групп связываться друг с другом и 

эффективно координировать действия при меньших затратах. Интернет позволяет 

поддерживать связь не только внутри группы, но и вовне. Глобальная сеть увеличивает 

возможности террористов трансформировать структуру групп и соединять их путем 

предоставления альтернативного пространства для коммуникаций и обсуждений, а также 

позволяет группам связываться с внутренними подгруппами и организациями извне со всего 

мира через веб-сайт. Этот тип организационной структура качественно отличается от 

иерархического построения. Внутри сетей практически нет или вообще нет иерархии, 

существует множество лидеров, количество которых зависит от размеров группы. 

Развитие коммуникаций уже сейчас привело к тому, что благодаря Интернету управление 

перемещается из штабов на конспиративные квартиры и кафе, в блиндажи и землянки боевиков. 

Спутниковый телефон (как правило, взятый на чужое имя), хороший ноутбук, нехитрые 

дополнительные принадлежности из обычного компьютерного магазина — и полевой штаб 

террористической группировки получает возможность работы в глобальной сети из любой 

точки, доступной средствам коммерческой космической связи (зон, не доступных этой связи, 

сейчас фактически не осталось).  

Поскольку террористические группы подвергаются возрастающему преследованию со 

стороны правоохранительных органов, они стремятся эволюционировать в сторону большей 

децентрализации, для которой Интернет наиболее удобен.  

Вербовка (онлайн-рекрутинг) — система мер выявления и мобилизации 

симпатизирующих лиц к более активной поддержке террористов и их действий. Для этого 

Интернет предлагает сразу несколько путей. Один из начальных шагов онлайн-рекрутинга - 

путем использования форумов втянуть в дискуссию публику - неважно, сторонники этой 

группы или противники, что дает террористам возможность обозначить свою позицию и 

тактику и заинтересовать аудиторию, увеличить обсуждаемость своих слов и действий, 

повышая тем самым уровень поддержки и общей привлекательности. После многоэтапных 

вербовочных бесед рекруту (потенциальному члену экстремистской или террористической 

группы) предлагается участие в конкретной (пока онлайновой) акции. Если рекрут не уверен в 

своем желании вступить в группу и участвовать в непосредственных действиях, или группа не 

уверена в нем, он отправляется в чат, где «виртуально» подвергается детальному осмотру 

(сбору информации по определенной схеме). В случае успешного прохождения осмотра он 

будет направлен в другой чат для дальнейшей проверки и в конечном итоге сможет напрямую 
войти в контакт с членом группы. Цель этого процесса - отсев неподходящих людей или 

потенциальных сообщников правоохранительных служб. 

Однако для всех террористических групп важнее активно искать подходящих рекрутов, 

чем ждать, когда они напрямую представят себя. Один из качественно новых способов 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность с помощью Интернета - это 

компьютерные игры, впервые реализованные на сайте «Большая Игра. Сломай систему» 

(http://rusigra.org), функционирующем в Рунете с декабря 2007 года. 

«Большая Игра» позиционируется как игровой многопользовательский проект, цель 

которого - «сломать систему», иными словами, препятствовать нормальному 
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функционированию государственных структур. 

Главная идея «Большой Игры», декларируемая на сайте, - при помощи вербовки большого 

числа участников проводить диверсии против существующего в России режима, облекая акции 

в форму игрового взаимодействия. 

На сайте «Большой Игры» публикуются отчеты о результатах действий участников. Среди 

прав и обязанностей участников особое внимание привлекают положения, посвященные 

конспирации. Провозглашая целью сетевого проекта «колоть неповоротливую Систему 

миллионами мелких уколов, но не стремление к перевороту», организаторы обязывают игроков 

«не распространять информацию об участии в Игре и Игроках, за исключением случаев, 

определяемых Командой Игры, принять все меры к сохранению в тайне любой информации, 

которая может его идентифицировать, включая способы связи с Командой Игры». Особое 

внимание уделено безопасности игроков при выполнении заданий даже начального уровня. 

Итоги этого вовлечения проявляются не только в виртуальной среде, где по запросу 

поисковик Google находит более 26 тысяч ссылок на упоминание Большой Игры, но и в 

реальной жизни.  

Уже сегодня можно определить цели, на которые могут быть направлены атаки 

террористов с использованием сети Интернет. Это: 

- оборудование, включая компьютеры, периферийное, коммуникационное, теле, видео и 

аудиооборудование; 

- программное обеспечение; 

- сетевые стандарты и коды передачи данных; 

- информация как таковая, которая может быть представлена в виде баз данных, аудио-, 

видеозаписей, архивов и др.; 

- люди, задействованные в информационной сфере. 

Информация, играющая решающую роль в функционировании как государственной 

власти, так и общественных институтов, становится самым слабым звеном национальной 

инфраструктуры государства на современном этапе развития, поэтому проблема 

международного терроризма приобретает в условиях информационного противостояния новое 

звучание. Это связано прежде всего с двумя аспектами:  

- с использованием террористами информационной инфраструктуры для развития сетевых 

способов собственной организации  

- с прямым террористическим воздействием на объекты информационных инфраструктур. 

Генеральная Ассамблея ООН в Резолюциях 53/70 от 4 декабря 1998 года и 54/49 от 1 

декабря 1999 года подняла вопрос о целесообразности разработки международных принципов, 

направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и 

телекоммуникационных систем и способствующих борьбе с информационным терроризмом и 

преступностью. Чтобы выработать конкретные положения программы действий, необходимо 

направить все силы на предотвращение следующих угроз в сфере информационной 

безопасности: 

- действия международных террористических, экстремистских и преступных сообществ, 

организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющие угрозу информационным 

ресурсам и критически важным инфраструктурам государств; 
- использование информационных технологий и средств в ущерб основным правам и 

свободам человека, реализуемым в информационной сфере; 

- манипулирование информационными потоками, дезинформация и сокрытие 

информации с целью исказить психологическую и духовную среду общества, эрозия 

традиционных культурных, нравственных, этнических и эстетических ценностей. 

Долг мирового сообщества государств - защитить общество, защитить мир. Вопрос 

обеспечения информационной безопасности как одной из важных составляющих национальной 

безопасности государства особенно остро возникает в контексте появления транснациональной 

трансграничной компьютерной преступности. 
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Социально-психологические механизмы современного терроризма. Терроризм 

превратился в самостоятельное явление общественно-политической жизни, в одну из 

глобальных угроз современности. Никогда ранее террористические акты не приносили столько 

единовременных и масштабных жертв и разрушений, не были столь профессионально 

подготовлены и скоординированы, не влекли таких тяжелых моральных, материальных, 

политических, экологических и иных последствий. 

От совершенных террористических актов уже пострадали тысячи людей, разрушаются 

материальные и духовные ценности. Угрозы повторения терактов постоянно держат общество 

в напряжении, а граждан - в страхе. Расширение географии терроризма осложняет отношения 

между социальными, национальными группами и народами. Значительный технологический 

прогресс современных средств массовой информации и коммуникации дает возможность 

террористам значительно увеличить эффективность своего идеологического воздействия как на 

официальные властные структуры, так и на общественность в целом. 

Естественно, подобная ситуация требует незамедлительных действий от государства, 

мобилизации всех средств для пресечения террористических актов. В этой связи резко 

повышается значимость исследования процесса детерминации данного явления, поиска 

оптимальных мер его профилактики. Одним из важнейших условий предупреждения такого 

явления, как терроризм, является изучение ее состояния и динамики, позволяющее определить 

приоритетные тенденции его развития, а на их основе - профилактики. 

Необходимость изучения личности террориста предопределяется целью эффективного 

раскрытия преступлений, установления всех юридически значимых обстоятельств 

противоправного события, оптимизации общей и индивидуальной профилактики. 

Исследование личности террористов, мотивов и целей их деятельности призвано не только 

соответствующим образом уточнять квалификацию совершаемых ими деяний, но и 

прогнозировать дальнейшие варианты девиантного поведения террористической 

направленности. Трудность изучения личности террориста связана, прежде всего, с 

чрезвычайно широким спектром причин, подтолкнувших человека на путь террора. 

Несмотря на наличие большого количества научных работ, посвященных интерпретации 

терроризма как социального феномена, тема далеко еще не исчерпана. Терроризм быстро 

меняет свои идеологические, институциональные и процессуальные проявления, поэтому 

существует необходимость его дальнейшего изучения как социального явления дестабилизации 

общества.  

Речь идет о социально-психологических механизмах терроризма как специфического 

процесса устрашения людей, насильственного принуждения их к поступкам и действиям 

согласно планам террористов или террористических организаций. При этом для достаточной 

полноты анализа необходимо ориентироваться на более или менее классические варианты 

террористических преступлений. Такой анализ, как представляется, прольет свет на вопросы о 

психологических аспектах насильственного устрашения и поведения людей, непосредственно 

подвергшихся террористическому воздействию или оказавшихся в зоне совершения 

террористического акта.  

Структура террористической ситуации в известной мере совпадает с представлением о 

социальной природе человеческой деятельности и включает следующие основные элементы: 
- субъект террористической деятельности; 

- объект насильственного устрашения; 

- предмет – цели и задачи террористов; 

- средства, методы и формы осуществления терроризма; 

- результаты террористической деятельности. 

Субъекты террористической деятельности – это лидеры и исполнители, группы и 

организации, правительства и даже государства в соответствии с определенными целями и 

задачами осуществляют планирование, подготовку, организацию и реализацию 
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террористических актов и акций, рейдов и операций в отношении объекта насильственно-

устрашающих действий. 

Объектами терроризма могут быть конкретные люди, скопления людей, политические или 

иные мероприятия, материальные объекты и технические средства. Но при всех условиях 

террористическое устрашение нацелено на людей, чтобы изменить их поведение, склонить к 

определенным действиям в интересах террористов. Поэтому в конечном итоге терроризм 

нацелен на конкретных людей, ибо устрашить можно только человека, группу людей или 

общество в целом. 

Кроме указанной статической структуры террористического устрашения, существует и 

его динамическая структура, которая включает в себя последовательно осуществляемые этапы 

террористической деятельности. Сама эта деятельность, конечно, становится реальной при 

наличии благоприятных объективных условий, предпосылок и субъективных факторов. По сути 

дела, взаимодействие этих двух групп условий и факторов и представляет собой 

террористическую деятельность. Динамическую структуру этой деятельности можно 

представить в виде социального механизма, который включает в себя ряд последовательно 

осуществляемых этапов или звеньев в общей цепи террористической деятельности. 

Механизм террористической деятельности включает в себя следующие основные звенья: 

- возникновение, зарождение, становление терроризма; 

- выдвижение целей и задач террористической деятельности; 

- всестороннее обеспечение террористической деятельности: информационное, 

финансовое, организационное, духовное и техническое; 

- определение объектов террористического устрашения; 

- подготовка террористических актов, акций, операций; 

- осуществление конкретных террористических актов; 

- координация террористических действий; 

- оценка результатов террористической деятельности. 

Главный элемент, выражающий существо террористической деятельности – это 

устрашение. В терроризме все в конечном итоге сводится к устрашению: кто устрашает, кого 

устрашает, чем устрашает, для чего устрашает и почему устрашает. Устрашение представляет 

собой тот результат террористической деятельности, посредством которого достигаются или 

предполагаются достижения конечных целей терроризма.  

Содержание и механизм устрашения как специфический процесс достижения 

террористических целей представляют собой сложную цепь социально-психологического 

воздействия на социальные структуры. В первую очередь насильственно-террористическому 

воздействию подвергается непосредственный объект устрашения – все те физические лица, 

кому угрожают, кого убивают, кого берут в заложники или похищают, предъявляя затем 

соответствующие условия поведения властям или общественно-гражданским структурам. Это, 

можно сказать, само ядро террористического устрашения, его эпицентр. 

Но у каждого ядра, как известно, есть еще и оболочная инфраструктура. Второй, 

ближайший к ядру круг устрашения – это ближайшее социальное окружение, которое по воле 

судьбы и непредвиденных жизненных обстоятельств преднамеренно или случайно оказалось в 

зоне совершения террористического акта. Кстати, характерной чертой современных 
террористических актов является именно расширение социальной инфраструктуры в 

непосредственной зоне их совершения с целью повышения эффективности устрашающих 

действий и результативности террористической деятельности, а также в интересах усиления 

эффекта общественной опасности и значимости, своеобразной рекламы терроризма. 

В результате совершения террористического акта ближайшее социальное окружение 

также подвергается физическому и морально-психологическому воздействию – одни люди 

невинно погибают, другие подвергаются ранениям и увечьям, третьи переживают глубокое 

потрясение от непосредственного восприятия событий. В данный социальный круг можно 

также отнести и ближайших родственников тех людей, которые оказались в непосредственной 
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зоне совершения террористического акта, потому что они через механизм общения и 

взаимоотношений оказываются непосредственно приобщенными в случившемуся событию и 

так же глубоко переживают все последствия террористической деятельности. 

Процесс террористического устрашения основывается на переживании человеком или 

группой людей таких эмоций, как страх, трепет, ужас. Сама эмоция страха, как утверждают 

специалисты, порождена инстинктом к самосохранению. Страх есть одна из самых сильных 

эмоций. Эмоция страха происходит при представлении наступающего (приближающегося) зла. 

Характер ее составляют: особая форма страдания или несчастия, упадок активной энергии и 

исключительное сосредоточение в уме относящихся сюда идей. Подробное рассмотрение 

чувства страха представлено в специальных работах психологов. 

Степень влияния чувства страха на состояние человека и его поведение прямо зависит от 

степени опасности насильственных средств для человеческой жизни: чем выше опасность, тем 

сильнее страх. Как утверждают специалисты, страх воздействует на сознание и поведение 

человека по следующим направлениям. Во-первых, страх подавляет человеческое мышление. 

Торможение мышления одновременно сопровождается невольным сосредоточением ума на тех 

мыслях и идеях, которые относятся к предмету устрашения. В состоянии страха получают силу 

непроизвольные сочетания идей и начинает действовать фантазия, направленная в сторону 

причин страха. Ослабление человеческого разума в состоянии страха при его крайних формах 

может даже на время лишить человека рассудка. 

Второе направление воздействия страха на человека – это упадок человеческой 

активности, потеря энергии. Речь идет о тех способах и задачах деятельности, которыми 

человек занимается в нормальном состоянии. С другой стороны, в состоянии страха у человека 

возрастает поток энергии, направленной на уклонение от опасности для жизни. Активность 

ухода от опасности нередко проявляется бессознательно и внезапно. Например, в периоды 

боевых действий страх нередко приводил войска в состояние паники и бегства. Когда страх 

возрастает до агонии ужаса, то у человека могут наступить паралич, обморок и даже смерть.  

Все это свидетельствует о том, что эффективность террористического устрашения 

основывается на ограничении разума и воли человека или групп людей, чтобы направить их 

деятельность в нужном для террористов направлении в интересах спасения собственной жизни. 

Инстинкт самосохранения порождает в человеке стремление избегнуть опасности. А поскольку 

данный инстинкт является одним из сильнейших в природе человека, постольку бороться со 

страхом исключительно трудно. Именно на этом и спекулирует терроризм. 

Наконец, террористический акт имеет и отдаленные результаты воздействия, которые 

выражаются в восприятии этого акта на уровне общества в целом. Глубина, широта и характер 

общественного восприятия террористического акта зависят от качества и количества 

информированности населения по поводу случившегося. И здесь, опять же, очень многое 

зависит от работы средств массовой информации, которые только и могут информировать 

людей о совершении террористического акта. Что произошло? Где произошло? Кто совершил? 

Как совершил? Каковы печальные последствия? Каковы оценки и выводы из этих событий? На 

базе данной информации формируются различные социально-психологические реакции 

населения по поводу произошедших событий. 

Психологическими стрессорами в случае осуществления различных актов терроризма 
могут выступать следующие источники информации: 

- заявления официальных органов власти о готовящихся террористических актах, о 

высокой вероятности совершения терактов, о наличии у террористов многочисленных средств 

насилия и устрашения; 

- эмоционально окрашенная информация (слухи, домыслы), полученная из других 

источников, об угрозе совершения террористических актов, сведения о большом количестве 

пострадавших, о наличии у террористов запасов химического, биологического оружия и т.п.; 

- сообщения и комментарии СМИ по поводу, совершенных террористических актов, 

человеческих жертвах, материальном и моральном ущербе;  
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- личные впечатления от появления в городе специальных подразделений и спецтехники, 

изменения режимов работы лечебных учреждений, отделов МВД и др. 

В первую очередь информационный стресс вызывает состояние тревоги. В зависимости 

от интенсивности переживания выделяется ряд состояний тревоги: 

1. Ощущение внутренней напряженности – самая слабая степень тревоги, для которой 

характерны переживания, настороженность, тягостный душевный дискомфорт.  

2. Гиперестезические реакции. При проявлении гиперестезических реакций ранее 

нейтральные стимулы приобретают значимость, а при большей выраженности придают 

стимулам отрицательную эмоциональную окраску, что может стать причиной 

недифференцированного поведения – раздражительности, подозрительности, 

сверхбдительности. 

3. Собственно тревога. Это центральный элемент, который проявляется ощущением 

неопределенной угрозы, чувством неясной опасности. При информационном стрессе 

неосознанность причин, вызывается отсутствием, бедностью или искаженностью информации, 

позволяющей в необходимой мере анализировать ситуацию, неадекватностью ее логической 

переработки или неосознаванием факторов, вызывающих тревогу.  

4. Ограничительное поведение. Для снятия тревожных состояний индивидуум формирует 

ограничительное поведение, которое призвано минимизировать действия факторов, 

вызывающих тревогу. Как правило, это выражается в сужении информационного пространства 

(отказ от информации, которая является травмирующей), стойкой поведенческой стереотипии, 

следовании определенным ритуалам. 

Моментом усиления действия информационного стресса выступает фрустрация, как 

следствие блокады или нарушения удовлетворения актуальных потребностей, рассогласования 

самих потребностей или невозможности их удовлетворения в будущем. В ситуациях 

фрустрации в поведении индивидуума наблюдаются агрессивные тенденции, повышенная 

конфликтность, отмечается высокая вероятность реагирования по типу «эмоциональной 

свечи». 

Интрапсихический конфликт выступает следствием нарушения равновесия в системе 

«человек – среда». При этих обстоятельствах важное значение приобретают когнитивная 

оценка (познавательная, связанная с анализом и сопоставлением информации) ситуации, и 

реакцией человека на эту оценку является несоответствие между когнитивными элементами 

(когнитивный диссонанс), которое влечет за собой возрастание напряженности, тем большее, 

чем более значимо для индивидуума это несоответствие. 

При этом на различных уровнях (социальном, социально-психологическом и 

психологическом), формируется недоверие к источникам общественной и государственной 

информации, создается нервно-психическая неустойчивость индивидуумов, которая может уже 

на социальном уровне превратиться в конфликт между большими или малыми группами в 

обществе. В суммированном виде данные положения приведены в табл. 1. 

В литературе давно уже описаны основные параметры духовно-психологического 

состояния человека и общества в погранично-критических ситуациях. Достаточно вспомнить 

труды основоположников философии персонализма и экзистенциализма – М. Хайдеггера и К. 

Ясперса в Германии, А. Камю и Ж.-П. Сартра во Франции, С. Къеркегора в Дании, Ф.М. 
Достоевского и Н.А. Бердяева в России и других крупных мыслителей XIX – XX веков. Уже 

сами названия их отдельных произведений говорят за себя – «Бытие и время», «Страх и трепет», 

«Тошнота», «Униженные и оскорбленные», «Записки из мертвого дома» и т.п. 
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Таблица 1 

Уровни недоверия к источникам общественной и государственной информации 
 

Социальный 

уровень 

Социально – психологический 

уровень 

Психологический 

уровень 

Недоверие к органам власти. 

Нестабильная 

внутриполитическая обстановка 

в обществе. 

Пережитые обществом 

масштабные техногенные 

катастрофы, стихийные 

бедствия, террористические 

акты. 

Отсутствие единого 

информационного 

пространства. 

Недоверие к источникам 

государственной информации. 

Наличие конфликта между 

большими группами в 

обществе. 

Существование в обществе 

социальной, этнической, 

религиозной групп, 

настроенных против 

внутренней и внешней 

политики, проводимой властью. 

Доступ к СМИ данной группы. 

 

 

Недоверие к источникам 

государственной информации на 

уровне малой группы. 

Ориентация преимущественно на 

один источник получения 

информации. 

Стойкие социальные, этнические, 

религиозные и др. стереотипы. 

Нарушенные внутренние и 

внешние эмоциональные связи, и 

отношения малой группы. 

Наличие информационного лидера 

в структуре малой группы. 

Наличие в структуре малой группы 

члена с высоким внутригрупповым 

статусом, имеющего 

травматический опыт из-за 

нахождения в зоне катастроф, 

стихийных бедствий, терактов. 

Неустойчивые или ослабленные 

внутригрупповые установки. 

Деформированные механизмы 

образования внутригрупповых 

установок. 

Структура группы (тип 

«тоталитарная секта»). 

Существенно нарушенные 

механизмы нормальной 

социализации личности. 

Недоверие к источникам 

государственной информации на 

индивидуальном уровне. 

Повышенная впечатлительность 

эмоциональная неустойчивость. 

Повышенная внушаемость, 

некритическое отношение к 

действительности. 

Нервно-психическая 

неустойчивость. 

Хронические психические 

заболевания и расстройства. 

Стойкие индивидуальные 

социальные, этнические, 

религиозные стереотипы. 

Перенесенный травматический опыт 

техногенных катастроф, стихийных 

бедствий, террористических актов. 

Неустойчивые или ослабленные 

индивидуальные установки. 

Деформированные механизмы 

образования индивидуальных 

установок. 

Искаженная мотивационно-

потребностная сфера. 

Стойкие нарушения когнитивных и 

эмоциональных процессов при 

приеме, оценки информации. 

Возрастные, половые особенности 

индивида. 

 

Человек и общество, находящиеся в условиях реальной опасности для собственной жизни, 

переживают именно это экзистенциальное состояние, для которого характерны тревога и 

озабоченность, страх и трепет, страдание и переживание, унижение и оскорбленность. В таком 

состоянии, в условиях экстремально-пограничных ситуаций все повседневное и 

второстепенное уходит в сторону, а на передний план всплывают самые главные, 

смысложизненные проблемы бытия. В таких ситуациях люди становятся ближе к Истине, 

Добру и Красоте окружающей их жизни. Они становятся ближе друг к другу для решения 

жизненных проблем. 

Психологический эффект террористического устрашения по-разному воспринимается 

людьми в условиях мирного и военного времени. Когда само общество находится в состоянии 

военной напряженности, психика людей не так остро реагирует на угрозу или совершение 

террористических актов. Когда идет война, сама иммунно-защитная система человека 

срабатывает на устойчивость и морально-психологическую готовность к возможному 

совершению террористических актов. Люди живут в условиях чрезвычайного положения, 

напряжены и подтянуты, готовы к достойной встрече любой опасности, чтобы выжить в этих 

суровых условиях жестокого военного времени. 

Так, например, в условиях даже не «горячей», а «холодной войны» - острого и 

бескомпромиссного противоборства между двумя мировыми общественными системами во 

второй половине ХХ века до начала 90-х годов в мире также имели место крупные 

террористические акции, международные провокации, военные и идеологические диверсии, но 

они не воспринимались так психологически остро, как это имеет место в настоящее время. И 
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это понятно, потому что время было другое – напряженное, непримиримое, бескомпромиссное, 

особенно во взаимоотношениях между народами США и Советского Союза как ведущих 

мировых держав и лидеров противоборствующих общественных систем.  

Однако на самом деле международная ситуация не разрядилась, не упростилась, а, 

наоборот – усложнилась. С одной стороны, ряд стран Восточной Европы и государств – бывших 

республик СССР приступил к поиску и реализации самостоятельного курса в составе мирового 

сообщества, а с другой стороны, США и НАТО не только не ослабили свои военно-силовые 

структуры и методы внешнеполитической деятельности, но и приступили к реализации 

открытого военно-силового давления на другие государства по образцу модели однополюсного 

мира. 

США, реализуя стратегию однополюсного мира и единоличного доминирования в нем, 

становятся одиозной державой и впадают в неразрешимое для них противоречие. С одной 

стороны, США выступают ореолом демократии в мире и центром распространения 

демократических ценностей, а с другой – утверждаемая ими модель однополюсного мира и 

доминирования в нем носит явно недемократический характер, а скорее – тоталитарный. Такая 

модель мирового сообщества имеет немало общего, например, с административно-командной 

системой управления, раскритикованной самими же американцами. Поэтому сегодня 

тоталитаризм уже утверждается не в отдельных странах, а в мировом масштабе под эгидой 

США. Таковы парадоксы американской демократии. 

В настоящее время, как и прежде, в борьбе с терроризмом американцы уповают на 

односторонние силовые методы, на прикрытие ядерно-космическим противоракетным 

зонтиком, на использование новейших технологий и т.п. Поистине, вспоминается народная 

поговорка – «сила есть, ума не надо!». Террористов давно уже нельзя удивить и устрашить 

никакими средствами и методами силового воздействия. Ведь они сами занимаются таким же 

неправедным делом. На то они и террористы, чтобы всегда быть в меньшинстве, в оппозиции к 

властям и сильным мира сего. На том и строится их идеология и психология, чтобы с позиций 

слабого методами устрашения обуздать сильного, если он слишком зарвался.  

Не на традиционных путях современной техногенной цивилизации, а на путях культуры 

и гуманизма, свободы и справедливости, сотрудничества и взаимопомощи, равного 

партнерства, политического диалога и примирения во взаимоотношениях между государствами 

различных очагов и потоков цивилизации видится сегодня приоритетный путь противодействия 

международному терроризму. Только на этом пути США и другие страны цивилизованного 

Запада могут обрести международную стабильность и безопасность.  

Психология международных отношений такова, что в интересах социальной 

справедливости и равенства сильный и развитый должен быть добрым и готовым оказать 

помощь более слабым. Не техногенные, а культурно-гуманитарные критерии и ориентиры 

спасут современную цивилизацию от глобального кризиса, в том числе и в аспекте преодоления 

терроризма. Наступило время решительной перестройки всей системы международных 

отношений на базе принципов гуманизма и социальной справедливости, взаимовыгодного 

сотрудничества и взаимопомощи, равного партнерства и доброй воли. 

Общественная практика давно уже подтвердила, что в преодолении терроризма силовые 

методы и средства, в том числе и репрессивно-правоохранительные меры борьбы с 
терроризмом могут дать лишь небольшой и, как правило, временный эффект. Подобно тому, 

как насилие порождает только насилие, меры силового давления и устрашения против 

террористов лишь возбуждают новые волны терроризма, поскольку они не затрагивают 

корневую систему его возникновения и развития. Это, конечно, не означает отказа от 

решительных мер пресечения террористических действий, а нацеливает на принятие глубоко 

продуманных комплексных мер социального порядка по преодолению терроризма. 

Психология террористического устрашения в значительной мере базируется на 

информационном воздействии о характере и результатах террористической деятельности. В 

зависимости от того, как средства массовой информации сообщают, комментируют, оценивают 
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и представляют процесс и результаты террористического движения, складывается та или иная 

морально-психологическая атмосфера в обществе и мире в целом относительно терроризма. И 

здесь, не смотря на стремление представителей СМИ к свободе слова и творчества, государство 

должно осуществлять выверенную и взвешенную информационно-духовную политику. 

Следует отметить, что террористы сами сильно заинтересованы в привлечении на свою 

сторону всех средств массовой информации. Террористические акции, как правило, 

предполагают либо непроизвольное реагирование СМИ на них, либо прямое обращение к ним 

с требованиями доведения до общества целей террористической деятельности.  

Сегодня приходится констатировать, и на это уже обращали внимание многие 

специалисты, что представители СМИ при освещении тех или иных террористических акций, 

даже сами того не желая, могут стать активными пособниками и сторонниками террористов как 

по линии пропаганды и рекламы самих субъектов терроризма, так и в плане нагнетания в 

обществе атмосферы террористического устрашения. Вот почему информация о 

террористических актах должна быть строго выверенной как по содержанию, так и по форме 

подачи.  

Особо следует отметить информационное обеспечение комплекса мер по борьбе с 

терроризмом, которое должно предусматривать мониторинг терроризма и самой 

антитеррористической деятельности, унификацию ведомственных и межгосударственных 

подходов к накоплению и учету данных по террористическим организациям, участникам и 

пособникам, создание единого банка данных и режима информационного обмена, методик 

оценки последствий террористических деяний, накопление и обобщение мирового опыта 

борьбы с терроризмом, доведение его до соответствующих организаций. 

Широкое распространение получила позиция сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, согласно которой необходимо в законодательном порядке 

ограничить права журналистов на получение и освещение информации о террористической и 

антитеррористической деятельности и повышении ответственности за нарушение 

соответствующих норм. Эта позиция неоднократно выражалась на международных 

конференциях «Борьба с терроризмом» в 1996 году и «Международный терроризм: новые 

измерения» в 1997 году, проходивших в Москве. Такие законодательные ограничения уже 

приняты в ряде западных государств. Аналогичные попытки предпринимаются и в нашей 

стране после трагических событий в Москве 23-26 октября 2002 года.  

Например, в Федеральном Законе «О борьбе с терроризмом» есть статья 15, которая 

называется «Информирование общественности о террористической акции». В ней говорится, 

что при проведении контртеррористической операции информирование общественности о 

террористической акции осуществляется в формах и объеме, определяемых руководителем 

оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или представителем 

указанного штаба, ответственным за поддержание связи с общественностью. Не допускается 

распространение информации: 1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику 

проведения контртеррористической операции; 2) способной затруднить проведение 

контртеррористической операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в 

зоне ее проведения или находящихся за пределами указанной зоны; 3) служащей пропаганде 

или оправданию терроризма или экстремизма; 4) о сотрудниках специальных подразделений, 
членах оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией при ее 

проведении, а также о лицах, оказывающих содействие в проведении указанной операции. 

Осознание терроризма как глобальной угрозы мировому сообществу, личности и 

обществу каждого государства необходимо предполагает его глубокий и всесторонний научно-

критический анализ. А потому сегодня настало время утверждения и конституирования 

террологии как специфической отрасли научного знания о сущности и содержании, социальных 

причинах и предпосылках, формах проявления и тенденциях развития, условиях преодоления, 

мерах профилактики, предупреждения и пресечения террористических действий в 

международном масштабе и в каждом государстве мирового сообщества. Особую роль при этом 
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призвано сыграть обществоведение, социально-гуманитарное знание в целом, а не только 

конфликтология, как считают некоторые исследователи. 

Из выступления директора ФСБ РФ А. Бортникова в России в 2017 году 

правоохранительным органам удалось предотвратить 25 терактов, а 4 преступникам удалось 

совершить. А в начале 2018 года было предотвращено 6 терактов, но 3 преступления все же 

свершились. Но работа ведется и успех всем, кто интересуется данной проблематикой. 

В качестве выводов следует, что развитие современной науки позволяет возможным 

постичь психологические механизмы террористического устрашения, социально-личностные и 

психологические корни террористических проявлений, а также роль духовно-психологических 

факторов в возникновении и преодолении терроризма. Психология терроризма в целом 

базируется на устрашении населения и отдельных людей, на механизмах девиантного, 

отклоняющегося от нормы поведения людей в экстремальных условиях – жизненный риск и 

повышенная опасность, страх и трепет, паника и замешательство. Это достигается внезапным 

применением террористами насильственных средств, способов и форм воздействия на людей. 

Благоприятную основу для возникновения и активизации террористических действий в 

обществе представляет социально-психологическая атмосфера агрессивности и повышенной 

конфликтности, нетерпимости, жестокости и насилия, экстремизма и фанатизма, взаимного 

недоверия и ненависти во взаимоотношениях между людьми, утраты нравственных 

ориентиров, пренебрежения к действующим правовым нормам, а также коренной ломки 

стереотипов сознания и поведения.  

Названные социально-психологические элементы детерминации терроризма получили 

распространение в России с начала 90-х годов прошлого века. К отмеченному следует также 

добавить и определенный «вклад» российских СМИ в создание благоприятной для терроризма 

социально-психологической атмосферы – пропаганду культа силы и жестокости, эгоцентризма 

и утилитаризма, моральной распущенности и натурализма, других негативных проявлений 

человеческого поведения. В таких условиях имеют место риски формирования потенциальных 

«террористов» - отдельных людей, склонных по своему социально-психическому складу к 

террористическим действиям. Это относительно «беззаботные люди», не нашедшие своего 

места в системе общественно-полезной деятельности, крайне неудовлетворенные личным 

положением и недовольные официальной политикой, склонные к некрофильной ориентации, 

проявлениям жестокости и мести, крайнего эгоизма и фанатизма в достижении целей, 

неспособные высоко ценить жизнь, свободы и права человека и нацеленные на антигуманные 

и преступные действия по законам радикального «восстановления» нарушенной или ложно 

понятой свободы и справедливости. 

Терроризм имеет не только экономические, политические, социальные корни, но и 

психологические причины, функционирующие на макросоциальном и микросоциальном 

уровнях. В психологическом плане терроризм представляет собой социальный механизм 

психического устрашения для достижения террористических целей. Поэтому преодолеть 

терроризм только методами репрессий и устрашения невозможно. Борьба с терроризмом будет 

успешной лишь в том случае, когда меры правоохранительных органов по его предупреждению 

и пресечению органически сочетаются с глубоко продуманными политическими мерами 

общесоциального порядка, исключающими социально-психологические причины терроризма. 
Социологический анализ проблем противодействия рискам и угрозам терроризма с 

учетом социальной эффективности. Можно заметить, что одну из решающих ролей в 

поддержании и сохранении террористической идеологии играют современные, постоянно 

развивающиеся информационные технологии. Благодаря им, появилась новые пути 

принципиальным образом модернизировать потенциал коммуникационных возможностей по 

сбору необходимой информации, психологической обработке населения при условии 

сохранения максимальной конфиденциальности. Кроме того, информационные возможности 

обработки общественного мнения в качестве своего негативного влияния содержат риски 

активизации социально-психологического манипулирования сознанием лиц, неустойчивых к 
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такого рода влияниям. Именно это обстоятельство сказывается на социальной активности 

населения. Например, по данным Центра общественно-политических и криминологических 

исследований Ставропольского края, среди лиц молодого возраста от 17 до 25 лет были 

выявлены социальные страхи террористического содержания. Так, на вопрос среди этой 

категории населения о страхе стать жертвой террористического акта, 49% респондентов 

ответили утвердительно. Только надо учитывать, что опрос проводился в 2014 году. Этому 

социологическому исследованию предшествовали такие громкие и жестокие теракты, которые 

произошли в Буденновске (1995 год), в Пятигорске и в Невинномысске (2000 год). То есть, по 

истечении 14-19 лет социальные последствия преступлений террористической направленности 

не только сохраняются в общественном сознании, но еще актуализируются с учетом того, что 

опрос проводился, по существу, у нового поколения (17-25 лет).  

Более поздних социологических исследований на эту тему не проводилось, хотя сейчас 

уже 2020 год. Во всяком случае, в открытой печати такие данные отсутствуют. Но можно, по-

видимому, отметить, что в таких случаях речь идет о групповом сознании молодежи, которое 

может предопределять социальную активность деструктивной активности неопределенной 

направленности. Имеются основания полагать, что регион, в котором эти данные были 

получены, имеет вполне конкретную специфику и переносить их результаты на другие регионы 

страны не корректно. Дело в том, что именно в Ставропольском крае сильна память поколений 

о терактах, которые произошли на его территории. Тем не менее, именно такой негативный опыт 

предполагает необходимость проведения мероприятий по формированию убежденности в 

адекватности мер по защите населения от их повторения. 

С тех пор, благодаря усилиям по профилактике и искоренению идеологии терроризма, 

социально-психологическая характеристика последствий террористических угроз и рисков их 

повторения изменилась существенным образом. Такому положению дел способствовала 

большая работа по многим направлениям, основная цель которой была сформулирована 

Президентом РФ В.В. Путиным еще в сентябре 2004 года. Сразу после того, как в Беслане был 

совершен крупнейший террористический акт по захвату школы, на заседании Правительства РФ 

была определена общегосударственная задача, предполагающая «единство действий всей 

исполнительной вертикали». Именно тогда Президент подчеркнул особо, что в стране 

необходима антикризисная система управления с учетом рисков и угроз террористической 

войны. 

Указ Президента РФ «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 

терроризмом» способствовал объединению всех заинтересованных ведомств и министерств на 

основе единой концепции контртеррористической деятельности государства. Понятие 

терроризма было определено конкретно, и по существу, как «идеология насилия». При этом 

важно отметить, что в качестве организационно-методологических условий развертывания 

борьбы с такой идеологией следует считать Указ Президента РФ «О мерах по усилению борьбы 

с терроризмом» (1996 год), который предопределил принцип межведомственного подхода в 

борьбе с терроризмом. Вскоре после этого (спустя один год) была создана и начала действовать 

Межведомственная антитеррористическая комиссия. 

Работа комиссии была направлена на устранение недостатков организационного 

характера, на развитие принципов нормативно-правового регулирования системы 
противодействия терроризму. Важное внимание уделялось совершенствованию систем 

контроля и надзора по соблюдению обязательных требований по противодействию терроризму, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Впервые предметом детального 

рассмотрения стали ресурсы органов по борьбе с терроризмом и, особенно, их научно-

техническое обеспечение. 

Несколько позже в целях устранения объективно существовавших на тот момент 

недостатков в сфере контртеррористической деятельности, создания системы противодействия 

терроризму и совершенствования государственного управления в этой области, в соответствии 

с Федеральным законом «О противодействии терроризму» и Указом Президента РФ «О мерах 
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по противодействию терроризму», 10 марта 2006 года был создан Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). 

Большое внимание было уделено организационным вопросам и обеспечению 

эффективного планирования применяемых сил и средств федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также вопросам управления 

контртеррористическими операциями. В связи с этим в составе Комитета был образован 

Федеральный оперативный штаб.  

Вскоре после формирования НАК для реализации положений Федерального закона «О 

противодействии терроризму» приняты постановления Правительства РФ от 11.11.2006 года № 

662 «Об источниках финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе 

с терроризмом», от 12.01.2007 года № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом» и от 06.06.2007 года № 352 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О противодействии терроризму». 

На основе проделанной работы появилась возможность конкретизировать и 

регламентировать порядок применения оружия и боевой техники Вооруженными Силами РФ 

для устранения угрозы террористического акта или его пресечения в воздушной среде, во 

внутренних водах, территориальном море, на континентальном шельфе РФ и подводной среде, 

а также при участии в проведении контртеррористической операции. Порядок применения 

оружия и боевой техники при проведении различного рода контртеррористических операций 

был использован неоднократно и зарекомендовал себя как единственно правильный. 

Все это способствовало тому, что в результате принятых мер отмечается поэтапное 

снижение террористической активности (в 2009 году совершено 1030 преступлений 

террористической направленности, в 2010 году — 779, в 2011 году — 365, в 2012 году — 316, в 

2013 году — 218). Было сломлено открытое противостояние со стороны бандгрупп, 

выражавшееся в масштабных вооруженных нападениях на гражданские объекты, на силы 

федерального центра и органы власти на местах.  

На законодательном уровне в целях антитеррористической безопасности уделяется 

внимание средствам массовой информации. По инициативе НАК вносятся изменения в Закон 

«О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года, в части осуществления 

журналистской деятельности при проведении контртеррористической операции (при этом 

используются ранее одобренные журналистским сообществом принципы освещения подобных 

событий, закрепленные Хартией журналистов России после событий «Норд-Оста»). Так, 

например, запрещается распространение сведений о тактике проведения операции, 

спецсредствах и иной информации, которая может поставить под угрозу жизнь и здоровье 

людей. 

Основное направление работы государственных и муниципальных органов власти по 

нейтрализации причин и условий распространения идеологии терроризма находится в сфере 

реализации эффективной социальной политики: повышение уровня и качества жизни 

населения, преодоление острого социального неравенства, сокращение безработицы, особенно 

среди молодежи, преодоление негативных последствий стихийной миграции и т.д. В связи с 

ростом реальной безработицы, особенно среди молодежи, которая служит определенным 
фактором, способствующим распространению идеологии терроризма, необходимо 

реформирование системы профессионального обучения, в первую очередь, профессионально-

технического — на базе как полной, так и неполной средней школы, а также создание многих 

тысяч новых рабочих мест. 

С учетом проводимых мероприятий по совершенствованию системы 

контртеррористической деятельности были достигнуты достаточно большие успехи по 

выработке технологий переговорного процесса об освобождении заложников, ограничению 

средств массовой информации, контролю доступа к современным информационным 

технологиям и многое другое. Особо следует отметить научное и научно-техническое 
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обеспечение противодействия терроризму, которое призвано на научном уровне обеспечить 

работу и развитие структур и технологий антитеррористической безопасности.  

Среди основных направлений научной деятельности можно выделить как конкретные 

технические разработки, так и исследования теоретического характера. Среди теоретических 

разработок основное внимание обращалось и обращается на социально-психологические 

характеристики поведения человека в условиях террористических угроз; исследовались 

психологические особенности людей, склонных к панике и подверженных стрессу; проводились 

работы по моделированию опасных ситуаций и расчету эффективности противодействия 

рискам и угрозам террористической опасности. 

Россия, столкнувшись с агрессией международного терроризма, последовательно 

совершенствует и усложняет собственную систему противодействия терроризму. Более того, РФ 

вносит свой вклад в совершенствование развития международно-правовой базы 

предупреждения террористической деятельности, активно участвует в международном 

сотрудничестве по линии правоохранительных органов и спецслужб, заключает различные 

международные договоры. Тем не менее, вопрос о реальной эффективности (в том числе и 

социальной эффективности) вышеперечисленных мер, а также возможности её повышения на 

данный момент остаётся открытым. Поэтому стоит задача выявить способы решения проблем в 

результате процесса разработки и анализа результатов социологического исследования, как 

одного из методов по развитию антитеррористической безопасности в современной России. 

Можно констатировать непосредственную потребность в проведении прикладного 

описательно-поискового социологического исследования, результатом которого бы являлись: 

- понимание уровня социальной эффективности антитеррористических мероприятий, 

проводимых в России; 

- понимание уровня социальной эффективности деятельности профильных структур и 

комитетов; 

- практические рекомендации по оптимизации террористической угрозы и повышению 

вышеуказанной социальной эффективности. 

Проведённое социологическое исследование среди представителей студенческой 

молодёжи было направленно на анализ социальной эффективности антитеррористической 

безопасности в современном российском обществе, раскрытие особенностей ее состояния и 

поиск путей минимизации террористической угрозы. Интерпретация полученных данных 

свидетельствует о том, что социально-психологическая структура социальной эффективности 

изменилась существенным образом. Направленность вопросов о наличии социальных страхов 

по поводу рисков и угроз террористической опасности позволила выявить их значительное 

снижение. В первую очередь, следует отметить несколько изменившуюся картину 

общественного страха перед угрозой террористов. Так, на вопрос, «Испытываете ли Вы страх 

стать жертвой террористического акта?» только 20% респондентов ответили утвердительно. 

Кроме этого, среди респондентов настоящего исследования, выражавших своё согласие или 

несогласие с утверждением «Я чувствую себя в безопасности от угрозы террористов» 

утвердительно отметило 55% опрошенных лиц. Отмеченную динамику можно считать 

положительной, поскольку с периодом 16-летней давности эти показатели стали более, чем в 

два раза лучше. Все это можно считать свидетельством того, что социальная эффективность как 
показатель, отражающий качество жизни людей, в частности, по отношению к такой важной 

характеристике, как безопасность, демонстрирует позитивную динамику. 

Тем не менее, на основе результатов исследования возникает вопрос о социальной 

эффективности самих мероприятий по противодействию рискам и угрозам терроризма как 

идеологии насилия в современном российском обществе. В этом отношении вопрос социальной 

эффективности имеет важное значение, поскольку он отражает соответствие результатов этой 

деятельности не только основным социальным потребностям и целям общества, но и интересам 

отдельного человека. Связано это с тем, социальная эффективность как социологическое 

понятие по своему содержанию может рассматриваться с учетом различных сторон и уровней 
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(государственный, региональный, организационный и др.), но в целом его семантическое 

значение предполагает формирование и удовлетворение социальных потребностей человека, 

благо для всего общества или его отдельных социальных групп в конечном итоге. В данном 

случае речь идет об удовлетворении потребностей в безопасности, которые относятся к системе 

витальных (жизненных) потребностей человека.  

Поскольку в настоящее время опрос проводился также в молодежной среде (как и в 2004 

году возраст респондентов составил 17-25 лет), то было установлено, что уровень социальной 

эффективности, по мнению этой категории населения, был определен как достаточно высокий. 

Например, значение относительного коэффициента социальной эффективности среди 

опрошенных лиц составил 0,67, что соответствует уровню «выше среднего». Этот показатель 

согласуется также с данными, полученными при выявлении социальных страхов (их 

испытывают только 20% среди всех опрошенных, а 55% из них чувствуют себя в безопасности). 

В большей степени, на значение такого уровня указывает массив данных, показывающих, что 

на вопросы, направленные непосредственно на оценку измерений социальной эффективности, 

подавляющее число респондентов (относительное большинство) давали ответы, 

интерпретируемые в показателях как высокая оценка социальной эффективности.  

Отдельно стоит отметить результаты по вопросам, отражающим такие показатели, как 

«уровень положительного эффекта антитеррористической безопасности для студенческой 

молодёжи города Москвы» и «уровень включенности антитеррористической безопасности в 

решения общезначимых социальных проблем»). Крайне высокий процент «скорее согласных» 

и «полностью согласных», составляющий большинство респондентов (58%), позволяет 

отметить важную положительную тенденцию антитеррористической безопасности с учетом 

аспектов социальной эффективности. С одной стороны, антитеррористическая безопасность 

видится как система, способная решать поставленные перед собой задачи. С другой стороны, 

респонденту эта же система представляется как конструкт, решающий либо помогающий в 

решении целого комплекса иных социальных проблем по обеспечению комплексной 

безопасности. Такое положение дел говорит о разветвлённости, разнородности системы 

антитеррористической безопасности, которая мобилизует ресурсы всех сфер общественной 

жизни. Это, в свою очередь, вновь указывает на высокий уровень социальной эффективности.  

Такой показатель, как «уровень интереса студенческой молодёжи к проблемам 

антитеррористической безопасности» вскрывает определённую проблему. Более 60% 

опрошенных указывают на свой повышенный интерес к проблемам антитеррористической 

безопасности, но отмечают собственную неграмотность либо нежелание разбираться в 

вопросах собственного личного вклада в обеспечение и поддержание эффективного уровня 

антитеррористической безопасности. Результаты такого рода можно было ожидать, принимая 

во внимание общую инертность больших социальных групп, однако проблема 

антитеррористического «воспитания» остаётся открытой.  

В этом отношении, следует обратить внимание на возникающие в среде студенческой 

молодежи инициативы, которые представляют собой положительные примеры обратной связи 

по проблематике социальной эффективности. Речь идет о создаваемых в некоторых учебных 

учреждениях (школах, университетах и колледжах) кибердружинах, общественная 

деятельность которых направлена на выявление в интернете противозаконных и опасных в 
социальном отношении контентов. По-видимому, такая помощь со стороны молодежной 

общественности может быть достаточно полезной в профилактике и искоренении самых разных 

явлений агрессивной направленности. 

Можно вести разговор о возможных путях повышения социальной эффективности 

антитеррористической безопасности. Отметим основные направления: 

1. Значительное повышение социальной эффективности возможно при уменьшении 

количества равнодушных, неопределившихся и мало информированных потребителей 

соответствующего социального блага. Соответственно, требуется включение их в проблемы 

антитеррористической безопасности путём информирования по различным каналам. 
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2. Повышение включённости научных сообществ в производство и обеспечение 

антитеррористической безопасности. Связано это с тем, что все еще имеет место 

разрозненность и оторванность научных разработок от реальной жизни, недостаточное влияние 

науки на производство и обеспечение антитеррористической безопасности. Необходимы меры, 

нивелирующие указанные недостатки.  

Деятельность по минимизации террористической угрозы должна осуществляется 

посредством системы общих и специальных мер, в ходе реализации которых используются 

различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, приемы и средства 

воздействия на субъекты террористической деятельности. При осуществлении такого рода 

деятельности применяются меры, направленные на снижение уровня угроз террористических 

актов, урегулирование экономических, политических, социальных, национальных и 

конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных 

конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим проявлениям; предупреждение 

террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов террористической 

деятельности. 

Таким образом, социальная эффективность антитеррористической безопасности в 

современном российском обществе находится на достаточно высоком уровне, о чём 

свидетельствует высокая степень соответствия производимого социального блага 

«антитеррористическая безопасность» общественной потребности «защищённость от 

террористических угроз» в оценках респондентов из числа студенческой молодёжи города 

Москвы. Выделяется возможность минимизации террористической угрозы при использовании 

ряда мер, включающих особые методы, формы и средства воздействия на субъекты 

террористической деятельности. Установлены и выделены основные направления повышения 

социальной эффективности антитеррористической безопасности, среди которых отмечены 

меры по информированию потребителей, стимулированию обратной связи и повышению роли 

научных сообществ в процесс производства и обеспечения антитеррористической 

безопасности, что и представляет собой сущность социальной эффективности. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие элементы входят в понятие терроризма как социального явления? 

2. Как проявляется терроризм в социальной сфере? 

3. Как проявляется терроризм в политической сфере? 

4. Как проявляется терроризм в военной сфере? 

5. Главные направления предупреждения терроризма должны включать следующие 

компоненты. Перечислите их. 

6. Уже сегодня можно определить цели, на которые могут быть направлены атаки 

террористов с использованием сети Интернет. Назовите их. 

7. Структура террористической ситуации в известной мере совпадает с представлением о 

социальной природе человеческой деятельности и включает следующие основные элементы. 

Какие? 

8. Кто понимается под субъектом террористической деятельности? 

9. Что может являться объектами терроризма? 

10. Какие звенья включает механизм террористической деятельности? 

11. Какие состояния тревоги Вы знаете? 

12. Какие уровни недоверия к источникам общественной и государственной информации 

Вам известны? Каково их содержание? 

13. Когда был основан в России «Национальный антитеррористический комитет»? 

14. Назовите основные направления повышения социальной эффективности 

антитеррористической безопасности. 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 80 

Раздел 3. Социальные последствия терроризма и меры 
 по его упреждению 

 

Тема 7. Религиозные движения и культы экстремистской направленности. 

Социальные последствия религиозного терроризма 
 

Новые культы, подчеркнуто прогрессивны, используют все новейшие средства 

распространения своих учений, считают себя выразителями современности. Некоторые 

традиционные мировые религии также стараются отбросить то, что кажется устаревшим в их 

вероучении и культе и стать доступнее сознанию современного обмирщенного человека 

(особенно это характерно для католицизма). С другой стороны, назревает глубокое 

недовольство современным миром с его культом человека, его приземленностью и 

бездуховностью, и заметен возврат к вековым религиозным традициям, возрождение древних 

религий. 

Прежде чем раскрыть данную, тему, необходимо определиться с основными понятиями. 

Конфессия - понятие, которым обозначено направление в одной из мировых религий, 

имеющее свои оригинальные особенности. Под понятием «мировая религия» подразумевается 

осмысленный комплекс верования, которых придерживаются представители более чем одной 

народности. 

Малая религиозная группа – понятие, которым обозначаются последователи религий, 

традиционно не относящихся к «мировым». 

Секта – по своей этимологии это слово (секта) означает нечто отделенное от целого. В 

социальном плане - это группа последователей искусственно созданного образа, замкнувшихся 

в своих узких интересах, с соответствующим понятием о Боге. Секта, как правило, имеет 

интересы не соответствующие общественным. В религиозном плане это – группа, 

отклонившаяся от материнской церковной деноминации, отличающаяся от нее более строгими 

доктринальными и поведенческими требованиями к своим членам. В политическом аспекте – 

это диверсионный отряд другой культуры, внедряющий ее через религиозные нововведения, 

посредством трансплантации другой религии.  

С точки зрения психологии и правоохранительных органов, это – группа, имеющая 

духовного, часто обожествляемого лидера, узнаваемая по манипуляциям, направленным на 

психологическую дестабилизацию своих адептов с целью добиться от них безусловного 

подчинения, уменьшения критического духа, материального отречения, разрыва с 

общепринятыми установками (этическими, научными, гражданскими, 

общеобразовательными), и, представляющая собой опасность для индивидуальных свобод, 

здоровья, образования, демократических институтов. Для достижения этих целей секты 

используют философские, религиозные или терапевтические маски, чтобы скрыть свои 

истинные намерения в отношении адептов. 

Подобными характеристиками обладают в полной мере далеко не все секты, но имеющие 

этот набор могут именоваться деструктивными организациями. 

«Секта» не является юридическим термином, это понятие, которым пользуются 

религиоведы, социологи, богословы. Но за счет негативной окраски данного термина многие 

новые религиозные движения (НРД) с большим раздражением реагируют на применение этого 

термина в отношении них. 

Деструктивная секта – это все многообразие культов, разрушительных по отношению к 

естественному, гармоническому состоянию личности – духовному, психическому и 

физическому, а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным 

структурам, культуре, вероисповеданиям, порядку и обществу в целом. По своему характеру 

они противоположны традиционным вероучениям, хотя часто имеют с ними внешнее сходство. 

По оценкам специалистов, в современном мире существует от нескольких сотен до 
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нескольких тысяч сект. Такая множественность сект не случайна. Секты создаются не просто в 

результате искреннего заблуждения, но с вполне определенными целями - господствовать над 

душами людей и далее над всей нацией. 

Сегодня человеку предлагается широкий выбор различных духовных учений и практик, 

но чтобы сориентироваться в этом видимом многообразии духовных и псевдодуховных течений 

необходимо знать критерий, по которому можно отличать истинную духовность от ложной. 

Человек может заблуждаться. Однако, добросовестное заблуждение - это результат какой-то 

духовной и умственной работы по поиску и сравнению разных точек зрения. Но опыт 

показывает, что в сектах практически нет таких людей, которые бы попали туда в результате 

поисков, размышлений, сравнения. Как правило, большинство сектантов не знакомы с 

традиционными религиозными вероучениями. Человек ищет духовности, а находит дешевую 

подделку, при помощи которой его заманивают в полукриминальное сообщество, которое 

высасывает силы, средства, уродует человеческие души. 

В 1991 году в России было зарегистрировано 20 конфессий, в 1993 году - 40, а в 1996 году 

– 58. После принятия в 1997 году Закона «О свободе совести…» религиозные организации 

имели таможенные льготы и освобождались от уплаты многих налогов. В 2003 году в России 

насчитывалось до 500 новых религиозных движений, в которые по официальным данным 

входило до 800 тысяч человек. По информации МИД России к концу 2010 года в стране было 

зарегистрировано 23,5 тыс. религиозных общин. 

С начала 1990-х годов ситуация с новыми религиозными движениями перестала жестко 

контролироваться силовыми структурами и в Россию хлынули зарубежные проповедники и 

«учителя», активизировались уже существовавшие религиозные группы. Всех их поначалу 

встречали очень дружелюбно, слова «духовность», «душа», «энергия» заменили 

коммунистическую риторику. На фоне общей религиозной неграмотности НРД разрастались и 

распространялись по всей территории страны. Опасность данного процесса была замечена 

далеко не сразу, а меры по противодействию и сейчас находятся в стадии разработки. 

Переходя к рассмотрению деятельности на территории России иных, не вписывающихся 

в рамки мировых религий, образований приведу одну из возможных классификаций НРД, 

осуществляющих свою деятельность на территории России: 

- НРД псевдохристианской направленности; 

- НРД псевдовосточной направленности; 

- оккультное движение «New age»; 

- общины неоязыческого толка; 

- магические учения, неошаманизм; 

- культы сатанистской направленности; 

- коммерческие культы. 

Данная классификация весьма условна. Основой отбора примеров служат наиболее 

характерное религиозно-идеологическое образование, наличие центра расположения в крупных 

населенных пунктах и относительно большая численность адептов, представленность в 

российском сегменте сети Интернет. 

Религиозные движения, пришедшие с Запада в основном более однородны, это, как 

правило, многочисленные ответвления протестантизма. Из восточно-азиатского региона в 
Россию приходит эклектика из буддизма, даосизма, конфуцианства, телесных практик Востока. 

Сразу же рассмотрим вопрос доходов новых религиозных организаций. Основателю 

сайентологии Рональду Хаббарду приписываю фразу: «Если хочешь разбогатеть, создай свою 

собственную религию». Надо признать, что многие уже последовали этому совету и не 

проиграли. 

Бизнес-схемы могут различаться и, конечно, держатся в тайне от рядовых членов, но 

неизменно приносят высокие доходы, поскольку позволяют эксплуатировать саамы слабые 

места в человеческом сознании – идею спасения души, вечной жизни, желание постичь мир. 

Свидетели Иеговы – организация по сегодняшним меркам почти древняя – существует 
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уже более сотни лет. В коммерческом плане функционирует весьма успешно и является одной 

из самых богатых религиозных организаций в мире. В некоторых европейских странах эту 

организацию перестали считать религиозной и требуют уплаты налогов. Бизнес функционирует 

очень просто. Рядовые общинники обязаны заниматься прозелитической деятельностью, для 

чего они покупают у общины соответствующие материалы и уже бесплатно раздают их на 

улицах, разносят по квартирам, сопровождая проповедями. Для контроля за деятельностью 

рядовых «свидетелей» существуют карточки учета, в которых они докладывают о проделанной 

работе. Соответственно у Свидетелей Иеговы прекрасно функционирует издательский бизнес 

– журнал «Сторожевая Башня» выходит ежемесячно тиражом 46 миллионов экземпляров и 

бывает раскуплен еще до выхода в свет. 

Другой процветающей религиозной организацией является «Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней», или мормоны со столицей в Солт-Лейк-Сити. Базовый доход данного 

НРД превышает 30 млрд. долларов. Основные поступления – от десятины (10% - от всего 

дохода без вычетов налогов), которую обязаны платить все мормоны. При этом считается, что 

уплата десятины не считается жертвой – она и так принадлежит богу, жертвовать же нужно, 

помимо этого. С учетом десятины и различных сборов средний мормон платит организации 

27% своего дохода. Этим доходом общины не ограничиваются, мормоны владеют акциями 

сетей супермаркетов, одиннадцатью радиостанциями, двумя телеканалами и сахарной 

империей, гостиничной сетью «Марриот». Естественно, рядовым мормонам предписывается 

поддерживать своих производителей и покупать продукцию только у них. 

Еще более мощный коммерческий культ – «Церковь сайентологии», или дианетика, 

основанная Роном Хаббардом. По оценкам экспертов, в России сайентологи зарабатывают 

около 50 млн. долларов в год. Продают они в основном различные курсы личностного роста. 

Опасные новые религиозные движения и их характеристика 

«Семья». Другие названия: «Христианская миссия «Семья», секта Дэвида Берга, «Семья 

любви», «Дети Божии», «Дети бога», «Служители Христианской семьи», «Международная 

миссионерская служба», «Небесная магия», «Всемирный сервис», «Киди – Види», 

«Поющие стрелы», «Союз независимых христианских миссионерских общин», «Министерство 

любви».  

Печатные издания: до недавнего времени выходили обширные издания «писем Мо» 

порнографического характера, листовка «Горные потоки (серия бросающих вызов, 

захватывающих, вдохновляющих бесед)», различные красочные листовки. 

Характеристика: псевдохристианская секта, культивирующая свободу сексуальных 

отношений, в том числе среди детей. Хорошо законспирирована. Опасна насаждением 

безнравственности, растлением малолетних. Усиленно создает имидж благонадежной 

организации, в т.ч. своим участием в благотворительных акциях. 

Доктрина: члены секты осуждают все существующие церкви, школьное образование, 

капиталистический строй, традиционные семьи и все, что они называют Системой. Хотя в своих 

проповедях сектанты используют внешне христианскую терминологию и Библию, практически 

единственным авторитетом для «детей» являются «Письма Мо», (письма и инструкции, 

которые часто написаны и проиллюстрированы в стиле комиксов), посредством которых 

«Избранный народ Детей бога» инструктируется, как вести себя правильно и быть 
спасительным ковчегом. Другие точки зрения невозможны. 

В ноябре 1995 года Верховный суд Великобритании признал, что секта «Семья» в течение 

почти двух десятилетий практиковала массовое растление малолетних детей. Среди других 

нарушений, признанных судом, указаны порнография, в том числе детская, проституция как 

метод вербовки новых членов и получения пожертвований, а также, по отношению к своим 

маленьким членам, телесные и унижающие ребенка наказания. Дети избивались, оставлялись 

одни в изоляции на долгое время, подвергались публичным унижениям, подвергались 

сексуальным домогательством. Как установило полицейское расследование 90-х годов, из 

примерно 1000 детей, вовлеченных в культ в Великобритании за десятилетний период, умерло 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

 83 

как минимум 116. 

Богородичный Центр (Православная церковь Божьей Матери Державная). Другие 

названия: Российская Марианская Церковь, Церковь Божьей Матери Преображающейся, секта 

Иоанна Береславского, Фонд Новая Святая Русь, Мария XXI век, Вселенская Параклитическая 

Богородичная Церковь, последователи - синие рыцари. 

Дочерние организации: молодежный фонд Богородичного Центра, Легион пресвятой 

Богородицы. Существует еще ряд дочерних и фронтовых организаций. 

Печатные издания: Рыцарь веры и Оазис мира. 

Характеристика: богородичный центр (БЦ) - законспирированная организация, 

обладающая значительными финансовыми средствами. Сотрудничает с «Белым Братством», 

сайентологами. Существуют связи с польской «Солидарностью». Возможно, тесно 

контактируют с римо-католиками, пользуются их поддержкой. 

Доктрина: в конце 1994 года было проведено первое специальное комплексное 

экспертное психолого-психиатрическое исследование. Экспертная комиссия исследовала 

многотомные материалы по этому делу. Отвечая на вопросы, поставленные прокуратурой, 

эксперты, в частности, отметили, что в литературе, издаваемой БЦ содержатся призывы, 

направленные на причинение физического и психического вреда здоровью граждан, а также к 

отказу от выполнения таких гражданских обязанностей, как брак, семья, воспитание детей, 

учеба, общественно-полезный труд; что поведение лиц, вовлеченных в секту, является 

результатом усвоения ими учения и соответствует положениям этого учения. 

Церковь Последнего Завета (секта Виссариона). Другие названия: Община единой 

веры. 

Характеристика: псевдохристианский тоталитарный культ, возглавляемый «новым 

мессией» - Виссарионом. 

Специфичные цели деятельности: построение культового поселения в Красноярском 

крае, где все адепты будут жить во главе с «мессией». 

В последнее время члены секты активно пытаются проникнуть в госструктуры. Церковь 

последнего завета имеет насколько сайтов, в том числе на английском, русском, немецком и 

болгарских языках. 

«Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК). Другие названия: 

Кришнаиты, ИСККОН (ISKCON)- английский вариант аббревиатуры МОСК. 

Характеристика: тоталитарный культ восточного направления, характеризующийся 

насаждением среди адептов антипатриотических и антинациональных воззрений, 

пренебрежительного отношения к не членам культа. 

Специфичные цели деятельности: частью тайной доктрины культа является программа 

построения единого государства (возможно, во всемирном масштабе) на основе 

идеологических воззрений МОСК. 

Доктрина: американизированная версия индуизма. Доктрина кришнаитов вышла из 

учения вишнуизма. Вишнуизм - вера в Вишну как Верховного Бога, однажды проявившего себя 

в образе Кришны. Кришнаизм был одной из первых попыток привнести в массы философию 

индуизма. В индуизме бог неличностен и непознаваем. Кришнаиты персонализировали бога и 

в итоге ему поклоняются, общаясь с ним как с личностью. 

Согласно учению, спасение должно быть заслужено посредством ряда дел. Чтобы 

избавиться от невежества, надо прилежно повторять имя Кришны, участвовать в обрядах и 

церемониях поклонения. В кришнаизме очень ярко выражено характерное для тоталитарных 

организаций разделение доктрины культа. Одна из них – «фасадная», предназначенная для 

общественного мнения и потенциальных последователей. Она мало соответствует истинному 

содержанию учения и призвана играть роль приманки. Другая - для людей, уже успевших в той 

или иной мере «очиститься» во время постоянных мантр и ритуальных действий, а от того уже 

утративших способность критически оценивать, что есть добро, а что есть зло с 

общечеловеческой точки зрения, а не с точки зрения «своего бога». И еще одна - для людей, 
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уже точно знающих, что и зачем они делают, каких целей добиваются, для тех, которые держат 

в своих руках ниточки управления организацией. 

Особенности деятельности: следует отметить несколько характерных источников 

немалых капиталов этой организации. До 20 миллионов долларов приносит движению Харе 

Кришна продажа кришнаитской литературы, но основную прибыль приносит 

попрошайничество. 

Сбор денег в секте рассматривается как высокий религиозный долг. Обычно 

устанавливается суточная норма. На компакт-дисках даже специально размножены наставления 

на санскрите. Вкратце звучат они так: 

«Главная цель вашей предприимчивости и изобретательности - карми (то есть, не 

кришнаиты) с набитыми деньгами карманами. Деньги эти предназначены для греха - на них 

будут куплены мясо, табак, развлечения... Абсурдно бросать деньги на ветер. Тем более, если 

карми становятся все глупее и омерзительнее... Вы должны отобрать эти деньги. Что для этого 

необходимо сделать? Прежде всего, заставить карми получить ваш маленький подарок! После 

этого любыми средствами вы должны подчинить карми вашей воле...». Владея собственной 

радиостанцией Радио Кришналока, кришнаиты могут вести круглые сутки пропаганду своего 

учения. 

В самой Индии Общество сознания Кришны составляет ядро крайне националистического 

экстремистского движения Вишва Хинду Паришад, члены которого известны погромами 

мусульман и инородцев. 

Аум Синрике. Другие названия: Движение истины Аум, новое название Алеф, иногда 

именуют себя буддистской общиной. 

Характеристика: экстремистский культ, имеющий ярко выраженную антисоциальную 

направленность. Стремится к захвату власти. Имеет военизированные формирования. Имел 

заводы по производству оружия массового поражения. 

Представители культа активно готовились к концу света. После взрыва в Токийском метро 

полиция вышла на завод по производству боевых отравляющих веществ, бактериологического 

оружия. 

Найдена технологическая документация по обогащению урана. Асахарой был выстроен 

подземный бункер и составлены списки мирового правительства из 20 министров. Сохраняется 

высокая вероятность террористических акций со стороны адептов культа. 

Новый век (Нью Эйдж). Другие названия: Новое время, Новая эра, Эра Водолея. 

Доктрина: основой для возникновения многочисленных доктрин Нового века явились 

теософия и агни-йога. Движение возникло в западном обществе как реакция на застой в 

религиозной жизни, на тот религиозный вакуум, в котором оказался протестантский и 

католический мир. Духовная неудовлетворенность, порожденная теми формами религиозной 

жизни, которые могли предложить современный протестантизм и католицизм, вызвали к жизни 

давно, казалось, ушедшие из жизни западных народов в небытие языческие культы, обряды и 

воззрения, которые оформились в конце прошлого века в теософию, в начале нашего века в 

Живую Этику, а теперь давших бурную поросль доктрин Нового века. 

Это движение соединило несколько языческих верований и движений, таких как 

оккультизм, гуруизм, индуизм, буддизм. Разнообразные культы Нового времени имеют 
некоторые общие элементы. Во-первых, это ожидание неких великих преобразований, на 

пороге которых стоит современное человечество. Преобразования эти должны вывести из 

человечества особую новую расу сверхлюдей со сверхспособностями. Человечество 

эволюционирует, следовательно, должен эволюционировать и Бог, а, значит, должны меняться 

и богооткровенные истины. 

Преобладание восточных техник медитаций, расширения сознания, магии, шаманизма. 

Наднациональный характер доктрин, ожидание устроения единого всемирного государства во 

главе с единым правительством. Понятия нации, государства, национальных правительств 

должны постепенно исчезнуть, народы должны забыть про свои культурные и национальные 
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традиции, со временем человечество должно слиться в единую семью, управляемую единым 

правительством. Антипатриотический пацифистский настрой, преобладание установки 

непротивления злу, неприятие любых войн, в том числе и по защите национальных интересов. 

Серьезную опасность для общества представляет распространение оккультизма. 

Оккультизм - это широкое движение, возрождающее древнее язычество. Духовная основа 

оккультизма сводится к двум основным положениям - поклонение твари (миру сотворенному) 

вместо Творца и самообожествление человека. В неоязыческих оккультных учениях 

проповедуется поклонение миру, Космосу. 

Академия Фронтальных проблем им. Золотова. Другие названия: Академия Золотова, 

Континентальная академия творческих аномалий (КАТА). 

Характеристика: организация оккультного направления, лидеры которой практикуют 

активные эксперименты с психикой людей, проводят отработку методов воздействия на 

человека путем групповых сексуальных практик, осуществляют глубокое внедрение в сознание 

и подсознание адептов, оказывают сильное подавляющее воздействие на их личность. 

Специфичные цели деятельности: разработка технологии выведения суперчеловека с 

особыми способностями через сексуальную раскрепощенность, эксперименты над людьми. 

Доктрина: синкретическое учение содержит типичные для оккультных групп Новой эры 

положения, проповедующие единство всех религий и развитие сверх способностей у человека, 

с некоторым акцентом на групповые практики, как средство единения. Наиболее удобный путь 

к совершенству и к овладению силами мира лежит, естественно, через следование и подчинение 

Золотову, принятие его учения. 

Троянова тропа.  

Характеристика: неоязыческий культ с элементами оккультизма. Практики культа 

направлены на возвеличивание человека до уровня Бога. 

Доктрина: неоязыческое учение, проповедующие развитие у человека неких 

сверхспособностей, сильно перекликающееся с доктриной движения Новая Эра. Религиозные 

ритуалы включают общение с «богом Световидом». 

Мистическая ультраправая организация Белый лотос. 

Характеристика: коммерческий культ с криминальным уклоном. Учение секты 
сформировано на базе философии восточных единоборств (школа Ша-фут-фань). Руководство 

активно занимается коммерческой деятельностью, в частности, охранным бизнесом и 

грузовыми перевозками. Культ существует за счет коммерции и поборов с приверженцев. 

Религиозная основа культа - восточные религиозные учения буддийского направления 

(скорее - псевдобуддизм). 

Новичок при приеме в члены секты обязан написать типовое заявление, содержащее, в 

частности такие строки: «Прошу принять меня в организацию «Белый Лотос» в целях 

воспитания во мне духа бойца, мужества и выносливости... Совершенно добровольно 

отказываюсь от всяческих свобод и прошу считать меня собственностью школы и организации 

«Белый Лотос»... Прошу учителя и наставников распоряжаться мною по собственному 

усмотрению. В случае моего ухода или исключения, я обязуюсь уплатить сумму, указанную 

мне моим наставником или учителем». 

С момента вербовки на послушника заводится специальное досье. Ему внушается, что он 

должен «считать за большую честь наказать врагов», «постоянно заботиться о материальном 

положении» учителя и школы. Устав организации также требует, чтобы адепты отдавали 50% 

прибыли или заработка в кассу организации. 

Культы сатанистской направленности. Сатанистские культы особенно 

распространены в США и Англии, в которых расположены мировые центры сатанизма, а также 

в Норвегии, Швеции и др. странах Западной Европы. Первые сатанистские группы появились в 

СССР в начале 1980-х годов. Всплеск увлечения сатанизмом в определенных кругах 

неформальной молодежной среды наблюдается после начала перестройки. 

«Мораль» сатанистов базируется не только на отрицании, но и на полном извращении 
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христианских жизненных ценностей. Все основные православные обряды и молитвы имеют у 

сатанистов варианты, противоположные по смыслу, но схожие по форме. 

Южный Крест («Московская церковь сатаны»). Доктрина: сатанистское учение, 

основанная на книгах Энтони Шандора Ла Вея («Черная библия» и др.) и некоторых других 

оккультных книгах. 

Основные положения учения: человек не должен препятствовать своим плотским 

желаниям, а, напротив, должен их всячески ублажать и потакать им; вся деятельность адепта 

должна быть направлена на то, чтобы после смерти получить место в аду в качестве служителя 

дьявола; лучше служить сатане, всемерно исполняя его волю, чем Богу, человек не должен 

прощать ни одного даже самого малейшего оскорбления в свой адрес. 

Характеристика. Если довольно большую часть современных российских сатанистских 

групп можно отнести к разряду все-таки «околосерьезных», «самодеятельных», «играющих в 

сатанизм» (при всем этом эти группы также крайне опасны), то «Южный крест» является 

организацией на порядок более серьезной, могущественной и опасной. 

«Южный крест» распространяет собственную подпольную газету. В культе активно 

пропагандируются и распространяются наркотики, которые используются для 

психологической подготовки к проведению ритуальных обрядов. Наркотические таблетки 

«Сидокарб-3» и «Сидокарб-5» (стимуляторы) потребляются адептами в больших количествах, 

в том числе во время проведения обрядов. 

К адептам коммерческих культов можно с уверенностью отнести агентов таких фирм, 

как «Гербалайф» (Термоджетикс и пр.), «Цептер», "VISION", «Amway» (Эмвэй). 

Характерные признаки коммерческого культа: 

- чрезмерная необоснованная закрытость фирмы: фирма активно работает, но при этом 

старается быть невидимой; отсутствует открытая реклама продукции фирмы; 

- сеть дилеров фирмы построена аналогично сети распространения наркотиков, в обоих 

случаях распространение продукта фирмы идет из рук в руки и за наличные; 

- жесткая градация персонала фирмы по уровням посвященности в объективную 

информацию о фирме и ее целях; 

- неординарные формы заключения контрактов фирмы со своими работниками, например, 

подписавший контракт с фирмой не является ее работником, а лишь сотрудничает с ней, 

покупая ее продукцию на свои деньги для распространения; при этом фирма организована по 

принципу финансовой пирамиды, на верхушке которой находятся само руководство фирмы и 

ограниченный круг высокооплачиваемых руководителей среднего звена, а низовые структуры 

получают весьма ограниченные доходы; 

- применение техник контроля сознания для создания у сотрудников фирмы культового 

менталитета и формирование в той или иной форме убеждения, что цели оправдывают средства, 

и что любое действие приемлемо постольку, поскольку оно способствует целям фирмы; 

- имеет все характерные черты психологически-терапевтических культов самопомощи; 

- активный прозелитизм сотрудников фирмы: наличие в фирме штата сотрудников, 

зарплату которым платят не за количество проданного продукта, а за количество обученных, то 

есть за количество вовлеченных, завербованных; обманная вербовка новых сотрудников; 

- сокрытие истинных целей: меркантильные цели скрываются за ширмой распространения 
методов похудания, приобщения к здоровью и прочих благих целей; 

- фирма стремится работать лишь за границей при наличии в своей стране своего 

широкого внутреннего рынка сбыта продукции фирмы; 

- сокрытие истинных последствий своей деятельности: создатели (основатели) фирмы не 

имеют соответствующего образования в той области, где они совершили революционный 

переворот в технологии; продукт в действительности не обладает рекламируемыми качествами 

или вообще не является тем, чем его представляют; при рекламе продукта фирмы активно 

используются ложь, недомолвки, иносказания; отрицание продавцами необходимости 

профессионального медицинского контроля за ходом лечения продуктом фирмы. 
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В настоящее время в нашей стране усилилось влияние различных религиозных движений 

на общественную жизнь. Религиозные организации все активнее развивают просветительскую, 

благотворительную, политическую деятельность. По оценкам специалистов в различных 

деструктивных культах задействовано более 300 тыс. человек. Однако наряду с 

положительными результатами деятельности религиозных организаций наблюдаются иные 

явления: нарушение прав человека, противоправные действия, религиозный экстремизм. На 

некоторые религиозные группы возлагается ответственность за действия своих адептов, 

направленные против общества и личности. 

Неподготовленность молодежи к хитроумным обманным ходам мошенников, незнание 

отработанных типовых приемов и отсутствие навыков распознавания обманов ведут к 

идеологическому порабощению. Безобидное на первый взгляд событие – визит в секту из 

любопытства – чаще всего быстро превращает жизнь в чрезвычайную ситуацию. Прекрасно 

отработанная методика управления человеком приводит его к потере воли и полной смене 

интересов. Специалисты сравнивают сектантскую зависимость с наркотической. 

В энциклопедических изданиях указывается, что «религиозное сектантство - 

обособленные религиозные группы, оппозиционно или враждебно настроенные к 

господствующим церквям. Характеризуется фанатизмом, догматизмом, враждебностью к 

инакомыслящим». Этимология слова «секта» (лат. secta – «партия», «школа», «фракция») не 

совсем ясна. Одни исследователи возводят его к причастию прошедшего времени от глагола 

secare («отрезать», «разделять»), другие – от глагола sequi («следовать за кем-либо»). Сектами 

обычно называли такие группы, которые отделялись от существующих религиозных 

сообществ. Кроме того, этот термин служил для обозначения таких групп, которые утверждали 

свою идентичность, не порывая связей с тем религиозным сообществом, к которому 

принадлежали. Этимологически с этим понятием не было связано никаких уничижительных 

смыслов. 

В 1998 году Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ в Решении 

№ 4 (138) от 12.02.1998 года указала, что «в законодательстве Российской Федерации не 

существует такого понятия как «секта», в то же время данный термин в силу сложившихся в 

обществе представлений несёт негативную смысловую нагрузку» и, соответственно, его 

употребление не рекомендуется, поскольку может оскорбить чувства верующих. Также не 

существует в российском законодательстве определения термина «тоталитарная секта». 

Некоторые ученые подвергают сомнению возможность употребления термина «тоталитарная 

секта» в цивилизованном обществе и считают, что он противоречит Конституции России. 

В научном религиоведении вместо терминов «секта» и «культ» для обозначения 

религиозных организаций и групп, отличающихся по вероисповеданию от «традиционных» 

религий, широко применяется термин «новое религиозное движение». В зарубежных 

религиозных изданиях термин «тоталитарная секта» не встречается, но в некоторых странах 

общественными или правительственными организациями разрабатываются специальные 

списки признаков, которые должны позволить отличить секты среди множества религиозных 

групп. 

В начале 1990-х годов в России вошла в моду методология восприятия новых религиозных 

образований, главным образом заимствованная из трудов протестантских богословов. Их труды 
были опубликованы на русском языке и начался процесс перенимания используемого ими для 

описания неорелигиозных групп терминологического аппарата. В широкий оборот были 

запущены в основном негативные термины, одним из которых был термин «культ», 

использовавшийся для обозначения религиозных объединений, отклонившихся от догматики 

исторического христианства. В образовавшейся позднее конструкции - «деструктивный культ», 

акцент переносился на вред семье и обществу в целом. 

Понятие «культ» происходит от латинского слова cultus, производного от глагола colere 

(«поклоняться или воздавать почести божеству»). Позже под «культом» стали понимать группу, 
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убеждения и обычаи которой расходятся с позицией религиозной или светской ортодоксии, и 

которая отличается очень неопределенной организационной структурой. 

Деструктивный культ - это группа (религиозная, политическая, психотерапевтическая, 

образовательная или коммерческая) использующая методы контроля сознания, которые 

наносят вред физическому или психическому здоровью человека, негативно сказываются на его 

общественной, семейной и личной жизни. 

Термин «деструктивные культы» позволяет рассмотреть более широкий круг внутренне 

однородных явлений при более точном отражении их сущности. Деструктивной, то есть 

опасной и разрушительной для личности, делают группу не заявляемые открыто религиозные 

верования, политические или «психотерапевтические» концепции, а то, что группа (культ) 

делает с личностью, т.е. многократный и многоуровневый обман и широкое использование 

психологического насилия, которое во многих случаях нередко сопровождается физическим и 

сексуальным насилием, шантажом, вымогательством и т.п. Понятие «культ» в данном случае 

подчеркивает, что некритичное поклонение идее, лидеру или какой-то жесткой форме практики 

является наиболее существенным условием манипулирования и духовно-психологического 

насилия. Тоталитарную секту можно рассматривать как подвид деструктивных культов, а 

понятие «тоталитарная секта» эквивалентно понятию «деструктивный религиозный культ». 

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28). Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ) 

закрепляет право граждан исповедовать любую религию индивидуально или совместно с 

другими, в том числе путем добровольного объединения граждан и создания в целях 

совместного исповедания и распространения веры религиозных объединений. 

Указанный закон определяет основания для ликвидации религиозной организации, запрета 

на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке, а 

именно: 

– нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв безопасности 

государства; 

– действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

– создание вооруженных формирований; 

– пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, человеконенавистничества; 

– принуждение к разрушению семьи; 

– посягательство на личность, права и свободы граждан; 

– нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью 

граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических 

и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий; 

– склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 
– воспрепятствование получению обязательного образования; 

– принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к 

отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 

– воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть 

опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими 

противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; 

– побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских 

обязанностей и совершению иных противоправных действий. 
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Необходимо отметить трудность реабилитации молодежи, попавшей под влияние 

деструктивного культа. Даже если удается пробудить критическое мышление у человека, он не 

сразу выходит из зависимости. Процесс выхода связан с тяжелыми психологическими 

переживаниями, которые испытывает разочаровавшийся в «церкви» недавний ее 

последователь. После пребывания в секте молодые люди нередко становятся атеистами и не 

хотят вообще ничего больше слышать о религии и духовности. Поэтому лучше противостоять 

членам деструктивного культа еще на дальних подступах к информационному оболваниванию. 

Если незнакомые люди вдруг предложат «поговорить о важном», лучше сразу прекратить 

беседу. Не проявляя при этом агрессии. 

Вступать в дискуссию с адептами деструктивного культа бесполезно. Они фактически не 

способны слышать, тем более вникать в то, что им говорит оппонент. Они зациклены на своих 

убеждениях и будут вновь и вновь почти автоматически повторять заученные догмы. В этом – 

одно из наглядных проявлений зомбированности людей, прошедших обработку в 

деструктивном культе. 

Самой надежной защитой от влияния деструктивного культа, как и любой другой 

манипуляции, является, безусловно, формирование с раннего детства не удобного исполнителя 

желаний родителей и учителей – своего рода «марионетку обстоятельств» и внешних 

требований, – а творчески мыслящего человека, способного критически рассматривать любую 

ситуацию и вырабатывать собственное решение по ней. 

В современных условиях терроризм трансформировался в масштабное и 

распространенное социально-политическое явление, которое имеет сложную структуру, 

особенности, специфику, что обусловлено существующими в современном обществе 

противоречиями. 

Сегодня сформировалась достаточно молодая наука о терроризме как особом социальном 

феномене, его сущности, тенденциях, формах, целях и причинах терроризма, механизме 

эскалации терроризма и его отдельных проявлений и системе борьбы с данным явлением, 

которая называется террологией. Этой наукой определены шесть основных типов современного 

терроризма: националистический терроризм, терроризм с поддержкой государства, терроризм 

левых экстремистов, терроризм правых экстремистов, терроризм анархистов, религиозный 

терроризм.  

Рассмотрим, что они подразумевают под собой. 

Националистический терроризм. Террористы этого вида обычно ставят своей целью 

формирование отдельного государства для своей этнической группы. Они называют это 

национальным освобождением, про которое, по их мнению, весь остальной мир забыл. Этот вид 

террористов часто завоевывает симпатии на международной арене, о чем свидетельствует 

поддержка международными организациями «чеченского» терроризма.  

Многие террористы-националисты утверждают, что они не террористы, а борцы за 

свободу своего народа. Типичные примеры - Ирландская Республиканская Армия и 

Организация Освобождения Палестины. Обе организации в 90-х годах заявили, что они 

отказываются от террористических методов. К этому же виду террористов эксперты относят 

организации Баскская родина и свобода, которая намерена отделить районы традиционного 

проживания басков от Испании, и Партия трудящихся Курдистана, которая хочет создать свое 
государство на территории Турции.  

Терроризм с поддержкой государства. Некоторые террористические группы были 

преднамеренно использованы правительствами различных государств в качестве дешевого 

способа ведения войны. Такие террористы опасны, прежде всего, тем, что их ресурсы обычно 

намного мощнее, они могут даже производить бомбардировки аэропортов. Одно из наиболее 

громких дел - использование Ираном группы молодых боевиков для захвата заложников в 

американском посольстве в 1979 году. В настоящее время госдепартамент США считает Иран 

одним из основных спонсоров терроризма, однако в поддержке террористов обвиняются и 

Куба, и Ирак, и Ливия, и Северная Корея, и Судан, и Сирия. Среди известных террористических 
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групп можно выделить следующие связи с правительствами: «Хезболла» поддерживается 

Ираном, организация Абу Нидал - Ираком, Японская красная армия - Ливией. «Аль-Каида» 

была тесно связана с талибами, когда те были у власти в Афганистане, что некоторые эксперты 

относят ее к этой же категории.  

Терроризм левых экстремистов. Наиболее радикальные левые хотят уничтожить 

капитализм и заменить его коммунистическим или социалистическим режимом. Поскольку они 

обычно считают гражданское население жертвами капиталистической эксплуатации, они не 

часто прибегают к терактам против обычных граждан. Они в гораздо большей степени 

прибегают к похищениям богатых людей или взрывают различные символы капитализма. 

Примерами таких групп могут служить немецкая Баадер-Мейнхоф, Японская красная армия и 

итальянские Красные бригады.  

Терроризм правых экстремистов. Правые экстремисты часто связаны с 

западноевропейскими неонацистами. Их задача - борьба с демократическими правительствами 

для замены их фашистскими государствами. Неофашисты нападают на иммигрантов и 

беженцев, пытаются настроить против них население страны. Такие группы характеризуются 

расистскими и антисемитскими взглядами.  

Терроризм анархистов. Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х 

по 1920-е годы. Один из президентов США Вильям Макинли был убит анархистом в 1901 году. 

В России в этот же период анархисты совершили немало успешных терактов. Некоторые 

эксперты предполагают, что современные антиглобалисты могут породить новую волну 

анархического терроризма.  

Религиозный терроризм. Религиозные террористы используют насилие в целях, 

которые, по их мнению, определены Господом. При этом объекты их нападений размыты и 

географически, и этнически, и социально. Религиозные террористы принадлежат не только к 

небольшим культам, но и к распространенным религиозным конфессиям. Этот тип терроризма 

развивается гораздо динамичнее остальных. Так, в середине 1990-х годов из 56 известных 

террористических организаций почти половина заявляла о религиозных мотивах.  

Выделение религиозного терроризма носит условный характер, поскольку сама 

террористическая деятельность социально неоднозначна – лица, вовлечённые в совершение 

актов терроризма, представляют социальные слои населения с различным экономическим, 

эстетическим, социальным положением и могут не вкладывать в феномен этой разновидности 

терроризма религиозного оттенка. Но, несмотря на многообразную мотивацию терроризма, 

изучение религиозного фактора практически значимо, поскольку этот фактор либо доминирует, 

либо занимает значимое место в структуре побудительных причин совершения общественно 

опасных деяний.  

Религиозная мотивация наиболее радикальна, так как само основание религии – человек, 

верящий в посмертное существование, меньше всего подвержен рациональному воздействию. 

Поэтому борьба с подобным терроризмом только с точки зрения усиления уголовного закона 

неэффективна – применение самых строгих мер наказания, вплоть до смертной казни будет 

рассматриваться религиозными террористами как награда, выполнение миссии ценой своей 

жизни. Борьба с религиозным терроризмом требует задействования идеологического ресурса 

государства – поддержки межконфессионального взаимодействия, дискредитации идеи 
избранности вероисповедания и т.д.  

Условный характер употребления понятия «религиозный терроризм» заключается в том, 

что традиционное содержание религий мира не призывает к терроризму, а поддерживают 

базовые человеческие ценности. Проблема заключается в использовании религии как 

влияющей на население массовой идеологии, разными социально-политической силами для 

реализации их целей. Такие факторы как глубокая укорененность религии в сознании широких 

слоев общества, сохранение религией в глазах населения своего значения как определенного 

объединяющего символа, общего идентификационного признака для различных социальных 

общностей выразителя их жизненных интересов, а также сохранение религией в силу самой ее 
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сущности в различных социальных средах своего  значения как фактора сакрализации в 

отношении  определенных людей, их идей и поступков, общественных  движений, явлений, 

признание их священными, угодными Богу, определи возможность использования религии в 

качестве эффективного идеологического прикрытия для совершения экстремистских, а 

зачастую и террористических действий.  

Существование внутренних противоречий в религии, наличие неточностей способствует 

манипулированию сознанием населения с помощью спекулятивного толкования религиозных 

основ.  

В современных условиях происходит длящийся с конца XX столетия процесс возрастания 

роли религиозного терроризма в общем комплексе различных направлений терроризма, 

усиление опасности религиозного терроризма для глобальной и национальной безопасности. 

Увеличение значения религиозного терроризма с 70-80-х годов прошлого века на фоне резкого 

сокращения общее усиление террористической опасности в мире. 

Среди характерных черт религиозного терроризма можно выделить следующие. 

Широкая идеологическая основа религиозного терроризма, обеспечивающая 

возможности активного использования террористических форм и методов борьбы в различных 

социально-политических условиях и регионах. Наиболее распространены концепции 

исламского экстремизма, что объясняется распространением ислама на территории стран мира 

и его способностью влиять на самые различные, в том числе  маргинальные слои населения, 

наличием острых противоречий между исламскими государствами или их  влиятельными 

политическими кругами с теми государствами  Запада, прежде всего США, которые 

рассматриваются ими как главное олицетворение Зла в современном мире, как главная угроза 

исламу, его культуре, независимому существованию исламских государств в условиях 

усиливающейся глобализации. Этот фактор обусловил выход исламского терроризма за 

пределы Ближнего Востока и Северной Африки и превращение его в глобальный фактор 

международного терроризма. Другие направления религиозного терроризма (христианского, 

иудейского и т.д.) носят более локальный характер, но также способны создавать угрозу для 

национальной безопасности, как показала деятельность американских экстремистских групп 

«белого господства» и возникновение ирландских и испанских религиозных экстремистских 

организаций. Развитие западного мира способствовало оттеснению христианского и 

иудейского терроризма в маргинальную часть населения. Возникновение новых религий 

создает конфликтогенный потенциал и благоприятную среду для формирования и активизации 

религиозно-террористической деятельности во многих странах мира (например, деятельность 

запрещенных международных организаций «Ананда Марга» («Путь к блаженству»), «Аум-

Сенрикё» («Учение истины аум») и др.). 

Повышенная общественная опасность целей религиозного терроризма. Основные 

стратегические цели религиозного терроризма формулируются, неясно, применяя сложную 

религиозную фразеологию. Часто формулировка целей предполагает ведение священной 

войны, уничтожение мирового зла, религиозное очищение, осуществление исламских 

революций, образование теократических государств халифатов и т.д. В то же время задачи 

религиозного терроризма часто выходят за рамки целей, имея своей основой более радикальное 

разрушение и трансформацию общественных отношений и институтов.  
Неограниченное применение насилия или готовность к этому. Одним из опасных 

проявлений взаимосвязи религии и религиозного терроризма является то, что спекулятивное 

использование религиозной идеологии в системе религиозного терроризма обеспечивает 

легитимацию насилия религиозными предписаниями. Применение насилия в деятельности 

структур религиозного терроризма и их участников оценивается ими как божественная 

обязанность или священное действие. Сакрализация насильственной деятельности связана с 

использованием уничтожающих человеческое достоинство определений («неверные», 

«собаки», «дети сатаны»). Этот же фактор является предпосылкой осуществления 
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широкомасштабных террористических актов и кровавого терроризма, в том числе с 

использованием средств массового уничтожения (как химическая атака в Дамаске в 2013 году).  

Особенности организации религиозного терроризма. Идеологическая основа терроризма 

обуславливает его характерные черты: создание структур с использованием форм и названий 

религиозных организаций, стремление обеспечить их легальный статус посредством 

официальной регистрации в  соответствующих государственных органах, что способствовало 

установлению контактов с государственными и общественными организациями, гражданами, 

осуществление разнопланового идеологического и подрывного воздействия на  избранные 

объекты; использование организационных форм гуманитарных учреждений, являющихся 

участниками различных видов международного обмена. В качестве опорных пунктов для 

деятельности организаций служит создание организационных структур с официальной целью 

осуществления религиозного обучения, просвещения и т.д.  

В России эта практика отображается в попытках формирования сетей нелегальных 

ваххабитских общин — «джамаатов», незаконных вооруженных формирований 

соответствующего толка, прокладывание нелегальных каналов переброски боевиков-нелегалов 

из-за рубежа для участия в террористической деятельности на территории России (прежде всего 

на территории Северного Кавказа). Еще одна особенность организации религиозного 

терроризма, прежде всего исламистскими структурами – использование сетевого принципа для 

создания и размещения сил и средств этих организаций, который предполагает формирование 

малочисленных и независимых друг от друга структурных единиц религиозно-экстремистских 

организаций. Этот принцип обеспечивает конспиративность и безопасность их деятельности. 

По мнению специалистов, наиболее широко подобная практика используется рядом крупных 

исламских экстремистских организаций, прежде всего «Аль-Каидой», а также экстремистскими 

структурами протестантского направления, особенно движениями «христианский патриотизм», 

«гражданская милиция» и др.  

Государственная поддержка религиозного терроризма является распространенной 

практикой в деятельности целого ряда иностранных государств, стремящихся использовать 

террористические формы и методы борьбы для реализации их внешнеполитических целей. 

Применение в этом аспекте именно структур религиозного терроризма является, по крайней 

мере, в современных условиях, преобладающей практикой в общей системе использования 

терроризма определенными государствами в их внешней политике. В этом принципе 

скрывается желание государств осуществлять силовое вмешательство во внутренние дела 

независимых государств во избежание осуждения подобных действий мировым сообществом. 

В последнее время такую политику применяют США и другие страны Запада в отношении 

Сирии (подразделение террористов на плохих и хороших, спонсирование террористических 

организаций).  

Практика государственной поддержки террористических организаций рассматривается 

как активизация фактора международного терроризма, подрыва международной, региональной 

и национальной безопасности и является вопиющим нарушением международного права. 

Религиозный терроризм относится к разновидностям политического терроризма в том 

случае, если он затрагивает основы политического строя, стремится к завоеванию 

государственной власти или изменению внутренней или внешней политики.  
Рассмотрим некоторые особенности проявления религиозного терроризма в мире за 

последние годы. 

Сегодня из наиболее известных террористических движений можно выделить 

ваххабистов, ливанскую шиитскую группу «Хезболлах», «Аль-Каида», группировка 

суннитских мусульман «Хамас» и др.  

В основе учения группировки Хезболлах лежит положение о том, что ислам не только 

религия, но и политическая и социально-экономическая система, которая стоит выше 

этнических или социальных противоречий. Из этого вытекают основные задачи группировки: 

отмена конфессиональной системы и преобразование Ливана в исламское государство, 
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управляемое по законам шариата; сопротивление влиянию империализма и западного образа 

жизни; объединение приверженцев ислама во всем мире на основе фундаментализма; борьба с 

Израилем и освобождение от него Иерусалима и Палестины. Достижение главной цели – 

установление исламского господства во всем мире, требует установления исламского режима в 

Ливане, а это можно достигнуть, освободив Палестину от евреев. Поэтому, данная организация 

проводит террористические акты против Израиля.  

Аль-Каида переводится как основа и своей целью группировка считает создание 

справедливых исламских государств, свободных от западного влияния; подготовку всемирной 

исламской революции; новый порядок без американцев, евреев, «крестоносцев» и вообще 

«неверных». Руководителем группировки до 2011 года считался Усама бен Ладен.   

11 сентября 2001 года девятнадцать террористов, имеющих отношение к 

ультрарадикальной международной террористической организации «Аль-Каида», 

разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера в 

США.  Террористы направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, 

расположенных в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате этого обе башни 

обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был 

направлен террористами в здание Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона. 

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом 

у террористов, лайнер упал в поле около города Шенксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами 

терактов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. В сентябре 2006 

года президент США Джордж Буш младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 

года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов. Этот теракт 

спровоцировал рост напряжённости во взаимоотношениях Запада и мусульманского мира, так 

как теракты были совершенны исламскими фундаменталистами, все террористы-смертники 

являлись арабами, а «Аль-Каида» позиционирует свою деятельность как джихад, священную 

войну мусульман против неверных. После него мусульман стали воспринимать как 

потенциальных террористов, не вникая в их конфессиональную принадлежность к тому или 

иному течению ислама. 

7 июля 2005 года в Лондоне (Великобритания) в утренний час пик произошла серия 

взрывов: один за другим сработали четыре взрывных устройства на центральных станциях 

лондонского метро («Кингс-кросс», «Эджвэр-роуд» и «Олдгейт») и в двухэтажном автобусе на 

площади Тависток-сквер. Совершенные четырьмя террористами-смертниками взрывы унесли 

жизни 52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы. Теракты вошли в историю 

под названием «7/7». Исполнителями «терактов 7/7» стали четверо мужчин в возрасте от 18 до 

30 лет. Трое из них родились и выросли в пакистанских семьях в Великобритании, а четвертый 

был жившим в Британии уроженцем Ямайки (входит в британское Содружество). Все 

исполнители терактов либо прошли подготовку в лагерях «Аль-Каиды» в Пакистане, либо 

посещали собрания радикальных мусульман, где проповедовались идеи мученичества в войне 

ислама против западной цивилизации.  

26 ноября 2008 года вооруженные автоматами и гранатами террористы предприняли 

серию атак в ряде районов индийского города Мумбаи - у гостиниц, на железнодорожном 

вокзале, у кинотеатра, городской больницы, жилом квартале. По официальным данным, десять 
террористов, часть которых приплыла в город на лодках, после устроенной в городе кровавой 

бойни захватили заложников в двух фешенебельных гостиницах «Тадж-Махал» и «Оберой», а 

также в еврейском центре. Операция по их уничтожению продолжалась более двух суток. 

Официальный представитель правительства Индии заявил о 174 погибших, 239 человек 

получили ранения. В случае с этим терактом угроза терроризма для Индии проявилась как часть 

глобальной угрозы международного исламистского терроризма, ставшего остро актуальным 

после известных событий 11 сентября 2001 года в США. Организаторами террористического 

акта стали ранее неизвестная группировка «Даккан Муджахеддин» (название которой можно 

перевести с урду как «Борцы за веру Даккана»), причисляемая к террористической организации 
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«Аль-Каида». Эта группировка, по всей видимости, принадлежит к одной из разбросанных по 

всему миру ячеек «Аль-Каиды» или движению «Талибан», тесно связанных с террористами, 

действующими на территории индийского штата Джамму и Кашмир и принадлежащими к так 

называемому исламорадикализму.  

29 марта 2010 года в 07.57 взрыв раздался на станции московского метро «Лубянка» во 

втором вагоне поезда «Красная стрела». В 08.37 второй взрыв произошел в третьем вагоне 

поезда, прибывшем на второй путь станции «Парк Культуры» Сокольнической линии. 

Взрывные устройства были закреплены на террористках-смертницах. По данным силовых 

структур, на станции «Лубянка» подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова 1982 

года рождения. Второй взрыв (на станции «Парк Культуры») совершила также уроженка 

Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева) 1992 года рождения. Непосредственно в 

результате обоих взрывов на месте погибли 36 человек, из них 24 - на станции метро «Лубянка», 

и 12 - на станции метро «Парк Культуры». В последующие дни в больницах скончалось еще 

четыре человека. Около 160 человек пострадали. 21 августа источник в силовых структурах 

Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что сотрудники ФСБ России уничтожили в 

Дагестане главаря дагестанских боевиков Магомедали Вагабова - организатора терактов в 

московском метро. Он являлся одним из лидеров террористического ваххабитского подполья в 

России.  

22 сентября 2013 года произошёл кровавый теракт против представителей христианского 

меньшинства. При взрыве у христианской церкви в городе Пешавар на северо-западе Пакистана 

погибли не менее 70 человек. Два террориста-смертника подорвали себя в толпе верующих 

после воскресной службы в христианском храме Пешавара, главного города северо-западного 

региона страны, который считается бастионом исламистов Аль-Каиды и движения Талибан. На 

северо-западе Пакистана с 2007 года было совершено огромное число терактов, в которых 

погибло – по примерным данным - более 6000 человек. Христиане составляют 2% населения 

Пакистана, в котором проживает 180 миллионов человек (95% из них – мусульмане). 

Пакистанская христианская община постоянно подвергается социальной дискриминации.  

В связи с возрастанием напряжения из-за событий «арабской весны» возросло количество 

террористических актов на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки. В субботу, 

10 августа 2013, в Багдаде и других городах Ирака, прогремела очередная серия взрывов. На 

воздух взлетели 12 заминированных автомобилей, в результате чего погибли, по последним 

данным, более 60 человек и около 200 получили ранения. Ответственность взяла на себя 

террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Шама», связанная с «Аль-

Каидой» и активно действующая на территории Сирии. В апреле 2013 года боевики «Аль-

Каиды» на волне протеста суннитов против шиитского руководства Ирака попытались 

развязать в стране полномасштабную гражданскую войну, но очаги сопротивления были 

быстро подавлены иракскими силами безопасности. Тем не менее, экстремисты создали в Ираке 

режим постоянного, непрекращающегося террора. Взрывы и вооруженные нападения здесь 

происходят практически ежедневно. По данным ООН, в общей сложности 1057 иракцев 

погибли и 2326 получили ранения в терактах в июле. Всего в 2013 году в Ираке от терактов 

погибли уже более 4000 тысяч человек. 

Это лишь немногие факты, но и они позволяют сделать вывод, что религиозный терроризм 
в мире является наиболее острой угрозой международной и национальной безопасности многих 

стран мира. Присутствующие в мире тенденции - рост численности террористических 

организаций, стремление этих структур к обладанию средствами массового уничтожения, 

появление новых векторов развития религиозного терроризма – будут усилить существующую 

угрозу, при отсутствии необходимого противодействия. Современные особенности развития 

этого направления терроризма требуют нового подхода в деле совершенствования борьбы с ним 

на международном уровне обеспечения безопасности стран мира. Для борьбы с всеобщей 

угрозой необходимо объединение усилий всех государственных и общественных структур, 
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ветвей власти, средств массовой информации. Нужно вырабатывать стратегию борьбы с 

терроризмом. Только в этом случае ситуация может измениться.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под конфессией? 

2. Что такое малая религиозная группа? 

3. Что такое секта? 

4. В чем сущность деструктивной секты? 

5. Назовите, известные Вам новые религиозные движения в современном мире. 

6. Характерными признаками коммерческого культа являются… 

7. Сколько людей может быть задействовано в различных деструктивных культах? 

8. Что такое религиозное сектантство? 

9. Какие в России существуют основания для ликвидации религиозной организации? 

10. Каково предназначение науки террологии? 

 

 

Тема 8. Социальные последствия экстремизма 
 

Актуальность исследования экстремизма обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, как учеными, так и представителями органов власти экстремизм признается 

общественно опасным явлением. Проявления экстремизма вызывают широкий резонанс в 

обществе, что также подтверждает значимость проблемы. Во-вторых, усиливающиеся 

тенденции возникновения экстремизма отмечаются большинством исследователей. Эти 

тенденции наблюдаются как в российском обществе, так и в обществах европейских стран. В-

третьих, по оценкам многих специалистов, экстремизм как социальное явление обладает 

высокой степенью латентности. Это означает, с одной стороны, что проявления экстремизма не 

всегда определяются и оцениваются как экстремистские. С другой стороны, делается акцент на 

необходимости изучения и измерения существующего в обществе потенциала экстремизма в 

виде установок и стереотипов. В-четвертых, сложный и разнообразный по многим параметрам 

состав российского общества является предпосылкой возникновения экстремизма.  

Междисциплинарный подход является в настоящее время основным подходом, который 

используется учеными при изучении экстремизма. Значимость комплексного исследования 

экстремизма в рамках различных научных социальных дисциплин связана в первую очередь со 

спецификой данного феномена, который находит свое проявление во многих сферах 

общественной жизни. 

Необходимость применения междисциплинарного подхода также обуславливается 

относительной новизной и особенностями исследования экстремизма. Теоретическое 

осмысление экстремизма, заключающееся в определении его сущности, значимых свойств и 

признаков, форм и областей проявления, прослеживается в работах представителей различных 

социальных научных дисциплин, вышедших в последние два десятилетия по данной 

проблематике. Однако системное описание экстремизма как социального явления отсутствует 

в рамках отдельных наук, поэтому для получения обобщенного представления об этом объекте 

следует прибегать к опыту, накопленному в различных областях социального знания. 

Специфика социологического подхода к исследованию экстремизма состоит в 

применении исследовательского инструментария дисциплины для изучения, описания и 

объяснения этого феномена. Под инструментарием здесь понимается существующий 

понятийный и категориальный аппарат социологии, разработанные в рамках дисциплины 

теоретические и концептуальные подходы к изучению социальных явлений. 

В «Социологической энциклопедии» экстремизм определяется как «приверженность к 

крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в соответствующем социальном поведении». 

Исследуя новый вид экстремизма – «социальный экстремизм», следует отметить, что его 
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главной идеей является социальное неравенство современного общества. В настоящее время 

наше общество раскололось на множество различных социальных групп (рабочие, 

интеллигенция, коммерсанты, безработные и др.). Указанные группы, возможно, еще делятся 

на множество подгрупп, но мы не будем вдаваться в тонкости такого деления. Мы 

рассматриваем экстремистское поведение, основой которого служит не расовая, не 

религиозная, не национальная вражда и ненависть, а противостояние классов общества. Всякое 

общество во все времена имело и имеет свою социальную структуру, которая представляет 

собой систему социальных классов, расположенных в иерархическом порядке, например, на 

верхней ступени такой системы располагается класс буржуазии (промышленники, банкиры, 

бизнесмены), вторую ступень занимает класс интеллигенции и государственных служащих, а 

на третьей, нижней ступени располагается рабочий класс. Как уже отмечалось выше, каждая 

такая ступень может делиться еще на несколько. 

М. Вебер определял социальные классы как категории, различающиеся по экономическим 

признакам, иначе говоря, это группы людей, находящихся в аналогичном экономическом 

положении или обладающих одинаковыми «жизненными шансами». Под «жизненными 

шансами» Вебер понимал экономические возможности граждан. Однако мы предлагаем 

различать людей и по социальному статусу: участники войны, беженцы, престарелые, 

инвалиды, лица без определенного места жительства и т.д., то есть за основу социального 

деления взять социальный статус – определенный набор прав и обязанностей того или иного 

члена общества. Такое деление является более широким, чем предлагает Вебер, оно также 

включает и социальные возможности каждого класса общества. Предположим, ветеран войны 

имеет определенный набор прав и обязанностей, а беженец – совершенно другой, безусловно, 

в общечеловеческих и естественных правах они не различаются. Общественный класс – это 

группа людей, обладающих определенными равными наборами социальных и экономических 

прав, обязанностей, гарантий и возможностей. 

Классовая неприязнь между классами была, есть и будет, она свойственна для любого 

общества. Причины такой неприязни могут быть разные, но главными остаются социальные 

различия, то есть различия в социальном статусе, в наборе прав и обязанностей. 

К примеру, подростки очень часто совершают преступления против лиц без 

определенного места жительства, демонстрируя тем самым свое «могущество» и их бесправие. 

В беседах с такими подростками выясняется, что некоторые из них выполняют роль некоего 

«чистильщика» нашего общества, поскольку уничтожают асоциальные элементы 

(опустившихся алкоголиков, бомжей), кто-то совершает преступления против указанной 

категории граждан только потому, что считает последних «презренной кастой». В этом случае 

налицо умаление и лишение прав определенной категории населения по мотиву их социального 

статуса. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

№ 114-ФЗ от 25 июля 2002 года под экстремистской деятельностью (экстремизмом) 

понимаются, в том числе, следующие действия: пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; нарушение прав и свобод человека 

и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, 
расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением. Возможно, многие скажут, что понятие 

«социальный экстремизм» является тавтологическим, так как сам экстремизм – это уже 

социальное явление. Однако в основу названия положена не природа экстремизма, а его 

сущность. А именно сущность социального экстремизма определяет мотив противоправных 

действий – социальная неприязнь, которая порождает и пропаганду неполноценности по 

социальному признаку, и нарушение прав и свобод человека и гражданина по тому же признаку. 

История нашего государства уже имеет опыт социального экстремизма. Самый яркий 

тому пример – Великая Октябрьская социалистическая революция, произошедшая в России в 
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1917 году, в результате которой к власти пришли рабочие и крестьяне. Широкая волна красного 

террора прокатилась по России, уничтожению подлежали все представители буржуазного 

класса и даже зажиточные крестьяне (кулаки). Данные репрессии были направлены 

исключительно на класс, который концентрировал в своих руках власть и материальные 

ценности. Можно утверждать, что такие репрессии носили экстремистский характер и 

пропагандировали исключительность и превосходство класса рабочих и крестьян, 

освобождение от капиталистов и эксплуататоров. 

Таким образом, «социальный экстремизм» – это общественное явление, посягающее на 

социальные устои, общественную справедливость и равноправие граждан, целью которого 

является пропаганда превосходства одного класса над другим и воплощение этих идей в 

действиях. Умаление прав, свобод человека и гражданина, в том числе в связи с его социальным 

статусом, называется дискриминацией. 

Профилактические меры являются важнейшим направлением противодействия 

экстремизму. В этих целях осуществляется профилактика экстремистской деятельности, 

которая включает в себя, в том числе, воспитание патриотизма у населения, пропаганду 

толерантности, стремления к мирному урегулированию конфликтов. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для 

многонациональной России особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 

напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 

безопасности страны. 

В качестве одной из профилактических мер может быть использован принцип 

сотрудничества. Принцип сотрудничества предполагает взаимодействие государства с 

общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности, которое необходимо для эффективной борьбы 

с проявлениями экстремизма. Несомненно, государству посредством одних только своих 

рычагов воздействия будет довольно сложно справиться с поставленными задачами. Для 

реализации программ по противодействию экстремизму необходима поддержка самих граждан, 

их объединений. 

Кроме того, Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом. 

Может быть также использован и принцип неотвратимости наказания. Принцип 

неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности выражается в том, 

что виновные за осуществление указанной деятельности лица должны быть наказаны, а именно 

привлечены к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Без мер государственного принуждения, адекватного наказания за совершение деяний, 

отнесенных к экстремистским, было бы невозможно достичь целей противодействия 

экстремизму. Установление ответственности является необходимым условием эффективности 
всех прочих мер, направленных на противодействие экстремизму. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных 

и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Профилактика представляет собой комплекс мер по недопущению экстремизма. 
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Профилактика может показаться наиболее мягким методом борьбы с экстремистскими 

проявлениями, поскольку в ее рамках осуществляется борьба с причинами и условиями 

возникновения экстремизма. Однако не стоит недооценивать данный метод по причине того, 

что принимаемые в рамках профилактики экстремистской деятельности меры имеют своей 

целью воздействие на сознание людей. Осуществление профилактики экстремистской 

деятельности является полномочием федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

пределах их компетенции. Мерой профилактического воздействия является объявление 

предостережения. Объявление предостережения возможно при совокупности нескольких 

условий: 

а) Наличие сведений о готовящихся противоправных действиях. При этом сведения 

должны быть достаточными и предварительно подтвержденными. Достаточность сведений 

необходимо в каждом конкретном случае определять отдельно, исходя из обстоятельств. Для 

предварительного подтверждения необходимо проведение соответствующих проверок, 

изучение документов, наблюдение и т.д. Указанием Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 6 июля 1999 г. № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости 

нарушения закона» установлено, что применению предостережений должна в обязательном 

порядке предшествовать проверка сведений о готовящихся противоправных деяниях 

конкретными должностными лицами с истребованием от них письменных объяснений. 

Предостережение необходимо объявлять на основании результатов проведенных проверок, в 

том числе по заявлениям и обращениям граждан, информации контролирующих органов и 

иным конкретным сигналам, содержащим достоверные сведения о готовящихся 

противоправных деяниях; 

б) Противоправные действия должны содержать признаки экстремистской деятельности; 

в) Не должно иметься оснований для привлечения к уголовной ответственности. 

Готовящееся деяние не должно вообще содержать в себе признаков преступления, либо это 

преступление не должно быть тяжким или особо тяжким. 

Предостережение может быть вынесено только при наличии достаточных и 

предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, 

содержащих признаки экстремистской деятельности. Объявить предостережение могут только 

Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему 

соответствующий прокурор или его заместитель. Предостережение объявляется только в 

письменной форме. В предостережении указываются конкретные основания его вынесения и, 

если возможно, даётся срок на устранение нарушений. При этом срок не может быть меньше 10 

дней. Предостережение объявляется руководителям религиозных, общественных и иных 

организаций непосредственно в прокуратуре и под расписку. Однако в целях обеспечения 

гласности и повышения профилактического воздействия предостережения оно может быть 

объявлено и по месту работы виновного лица, в том числе в процессе рассмотрения результатов 

проверки на собрании трудового коллектива либо при рассмотрении коллегиальным органом 

акта. 

Другой мерой противодействия экстремистской деятельности является предупреждение. 

В отличие от предостережения предупреждение как мера реагирования выносится при наличии 
фактов уже совершаемой экстремистской деятельности. При этом следует учитывать, что 

предупреждение организации может быть вынесено не только за экстремистскую деятельность 

самой организации, но и за подобную деятельность ее филиалов, региональных и иных 

структурных подразделений. В отличие от предостережения предупреждение может быть 

вынесено не только Генеральным прокурором или подчиненным ему соответствующим 

прокурором. Общественным и религиозным объединениям вынести предупреждение может и 

регистрирующий орган - Министерство юстиции или его территориальные подразделения. По 

сути, предупреждение носит характер оповещения о том, что совершение определенных 

деяний, которые подтверждаются фактами, недопустимо. 
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Еще одной мерой противодействия экстремистской деятельности является 

приостановление деятельности общественного или религиозного объединения. По сути, эта 

мера применяется только в качестве обеспечительной, когда Генеральным прокурором, 

подчиненными ему прокурорами или регистрирующим органом либо его территориальными 

органами направлено в суд заявление о ликвидации общественного или религиозного 

объединения, либо запрете его деятельности, но судом решение еще не принято. Указанные 

должностные лица и органы вправе в административном порядке, то есть без обращения в суд, 

приостановить деятельность объединения для обеспечения дальнейшего исполнения решения 

суда. 

Приостановление деятельности используется как мера воздействия на организации, 

некоммерческие организации, филиалы и представительства международных организаций, 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций при несоответствии 

деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и 

представительств международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также несоблюдении ими 

российского законодательства. Если в течение установленного срока приостановления 

деятельности общественного объединения или религиозной организации нарушение, 

послужившее основанием для приостановления деятельности, устранено, общественное 

объединение или религиозная организация возобновляет свою деятельность на основании 

соответствующего распоряжения Минюста России или его территориального органа. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 

осуществление экстремистской деятельности. Поэтому крайней мерой противодействия 

экстремистской деятельности может быть ликвидация соответствующего общественного или 

религиозного объединения, а деятельность соответствующего общественного или религиозного 

объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на 

основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 

прокурора. 

Рассмотрим проблему последствий экстремизма на примере пополнения молодежью 

рядов экстремистских организаций. Отсутствие развитого критического и аналитического 

мышления среди молодежи, социальная несправедливость, с которой молодые люди могут 

часто сталкиваться в повседневной жизни, создают предпосылки для диссидентского 

мышления и протестных настроений, что определяет благоприятные условия для 

возникновения и роста радикальных убеждений в обществе. Безусловно, социально-

политическая активность молодежи во многом определяется социально-экономическими 

условиями жизни, но не меньшее влияние оказывают и ее социально-политическая и духовная 

ориентации, участие в делах общества и государства. Общество же должно целенаправленно 

приобщать молодежь к материальным и духовно-нравственным ценностям, политической 

культуре и сложившимся нормам политического поведения.  

Высокий уровень социальной незанятости молодежи приводит к ее маргинализации и 

присоединению к экстремистским группировкам. В полном соответствии с выводами 

современной психологической науки, высокий уровень относительной депривации приводит к 
росту агрессии, проявляемой прежде всего в форме физического и психологического насилия. 

Именно молодые люди оказываются наиболее склонны к формированию агрессивного 

поведенческого стереотипа, проявляющегося чаще всего в подростковых коллективах в форме 

«буллинга» — травли слабых, отличающихся от других сверстников, нередко 

сопровождающейся избиениями.  

Более того, именно в молодежной среде насилие имеет самые радикальные формы, что 

имеет отражение уже в криминальной хронике.  Несколько лет назад по России прокатилась 

волна преступлений насильственного характера, совершенных без иного мотива, кроме мотива 

расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости. Проведенное 
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исследование социально-психологических особенностей лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления по идеологическим мотивам, продемонстрировало наличие у них 

ряда общих устойчивых характерологических черт. Был выделен особый тип личности, 

носитель которого оказывается предрасположен к участию в террористических и 

экстремистских акциях. 

Таким образом, лидеры молодежных экстремистских движений в России создают для 

своих адептов альтернативное социальное пространство, на которое у подростков имеется 

запрос, обусловленный устойчивыми характерологическими особенностями и эффектом 

относительной депривации. Осуществляется это зачастую путем формирования радикальных 

политических концепций, имеющих нередко религиозное или псевдорелигиозное обоснование, 

направленных на замещение существующих общественных и культурных ценностей, что 

реализует механизм психологической адаптации по типу отрицания. Создаваемый ими 

«квазисоциум» кажется подросткам привлекательным, дает им видимость освобождения от 

социального давления, создает ощущение причастности к формированию нового, 

совершенного общества, в котором им уготованы лидирующие позиции.  

В искусственной, игровой, фантазийной среде облегчаются контакты с объектами 

сексуального влечения, однако удовлетворение такого рода потребностей зачастую 

противоречит целям и задачам лидеров движений. Поддержание у бойцов состояния 

неудовлетворенности, способствование сублимации сексуальной энергии в агрессию больше 

соответствует их целям. Удовлетворения личностных амбиций, как и в любой другой 

социальной среде, удостаиваются лишь немногие, обладающие наиболее выраженными 

лидерскими качествами. Они либо продвигаются по карьерной лестнице в готовом 

«квазисоциуме», либо на его идеологической основе создают свой, новый «квазисоциум», 

привлекая в его ряды наиболее близких младших товарищей. Оставаясь верными усвоенной 

идеологической платформе, отдельные адепты, вступившие в противоречия с кем-то из лидеров 

групп, членами которых они являются, выделяются, создавая собственные группы, где уже они 

являются лидерами и толкователями мировоззрения. Основываясь на готовых идеологических 

моделях, одни вступают в конкурентную борьбу уже в статусе лидеров группы, и с целью 

привлечения уже в свою, вновь образованную группу большего количества адептов, они чаще 

всего переходят на более экстремальные по сравнению с исходными формы деятельности, 

способствуя эскалации насилия. Немногим более пятнадцати лет назад ношение 

альтернативной атрибутики или участие в уличном перформансе казалось молодым людям 

достаточно экстремальной формой самовыражения.  

Через несколько лет авторитетная молодежная организация уже должна была иметь в 

своем составе несколько боевиков-хулиганов, способных учинить погром или поджог. Потом 

необходимым стало наличие большого количества бойцов для рукопашных схваток, силовых 

акций. К 2007 году крупные города России захлестнула волна убийств на идеологической почве, 

а 2008 году там уже начали происходить взрывы, которые следует квалифицировать, как акты 

терроризма. После активной работы правоохранителей, казалось бы, проблема открытой 

пропаганды идеологии насилия среди молодежи была решена. Однако через несколько лет 

выяснилось, что ее распространение среди молодежи в последние годы носит латентный 

характер. 
Таким образом, сегодня в работах правоведческой направленности можно найти 

следующие свойства экстремистского действия: 

- противоправность; 

- негативный характер и общественная опасность, что выражается в его направленности 

на полное или частичное отрицание сложившегося общественного устройства (таких его 

аспектов, как порядок осуществления властных отношений или основные права человека); 

- деятельностный компонент может проявляться как в непосредственном физическом 

действии, так и призывах к совершению такого действия или пропаганде идей; 

- рациональная, с точки зрения субъекта, обоснованность действия; 
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- наличие у субъекта действия мотивации, осознанный характер действия. 

Следует отметить, что признак крайности взглядов, идей, способов и методов достижения 

поставленных целей, упоминавшийся выше, является очень значимым для понимания сути 

экстремизма. Однако этот признак является чрезвычайно широким и общим для того, чтобы им 

пользоваться в исследовательской практике. Вне всякого сомнения, данный критерий сыграл 

значимую роль в описании и определении явления на начальном этапе его исследования, но 

вместе с тем стоит признать, что в настоящее время он может использоваться лишь при самом 

общем определении экстремизма. Как было отмечено выше, идеологическая обоснованность 

является одним из признаков экстремистского действия. Вместе с тем принятие индивидом 

экстремистской идеологии само по себе не является экстремизмом с точки зрения 

законодательства. В этом заключается основное различие между узким юридическим подходом 

к пониманию экстремизма и широким общенаучным способом определения этого феномена.  

Такие социальные дисциплины, как политология и социология, исследуют экстремизм на 

его идеологическом и мотивационном уровне вне зависимости от факта совершения действия. 

Это означает, что в поле зрения социальных научных дисциплин оказываются сами 

идеологические построения, ценностные ориентации, поведенческие установки. Выходя за 

рамки предмета правоведения, рассматривающего только проявление экстремизма в 

противоправной деятельности, и помещая экстремизм в широкий социальный контекст, 

исследователи получают возможность более глубоко проникнуть в его сущность, определить 

значимые свойства, понять причины и факторы его возникновения.  

Основными принципами противодействия экстремистской деятельности являются: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; законность; гласность; 

- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

В России за последние пять лет в три раза выросло число осужденных по ст. 282 УК РФ 

(по данным из доклада Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР)). С 2011 года 

резко выросло число осужденных по самой знаменитой антиэкстремистской статье - 282 УК и 

трем ее пунктам (возбуждение ненависти), со 137 до 414 человек. В первую очередь растет 

число осужденных по ч.1 этой статьи (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное с 

использованием интернета). Если в 2011 году было 82 таких осужденных, то в 2015-м - уже 369.  

Еще более серьезно выросло число осужденных по ст. 280 УК РФ и ст. 280.1 УК РФ - с 12 

до 69 человек. В 2015 году также увеличилось количество тех, кого осудили по ч. 2 ст. 280 УК 

(те же действия с использованием СМИ и интернета). В 2014 году подобных дел было всего 

четыре, а в 2015-м - уже 19. Также в прошлом году впервые были вынесены приговоры по 

недавно введенной на фоне присоединения Крыма ст. 280.1 УК РФ (призывы к сепаратизму). 

Ключевым этапом процесса возникновения экстремизма является интерпретация 

окружающих индивида условий. Социально-психологический компонент в данном контексте 

обладает решающим значением. Как считает Т.Р. Гарр, именно люди – со всеми их 
разнообразными идентичностями, желаниями и убеждениями – должны быть центром анализа 

конфликта. Объективным условием, необходимым для возникновения чувства 

неудовлетворенности – его предпосылкой, – является существующее социальное противоречие. 

Как следует из анализа литературы, проведенного в рамках данной работы, одним из наиболее 

значимых свойств экстремизма является его направленность против представителей 

определенных социальных групп или сложившегося порядка осуществления властных 

отношений в целом или его отдельных элементов.  

Это свойство экстремизма основывается на чувстве неудовлетворенности существующим 

положением дел, на чувстве социальной депривации и фрустрации. Чувство 
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неудовлетворенности признается на этом основании причиной, ведущей к возникновению 

экстремизма. Собственно, такое чувство неудовлетворенности ведет в конечном итоге к 

заострению представлений, которые могут иметься в сознании индивида. Если отталкиваться 

от того, что в широком понимании экстремизм включает в себя и идеи, необходимо определить 

достаточные признаки таких идей. Основным признаком такого рода является наличие 

побудительного элемента, который предполагает непосредственное действие или воплощение 

идеи в практику. Это отличается от непосредственной готовности индивида совершить 

действие, но является элементом содержания высказывания или убеждения. Другое 

направление социологического исследования экстремизма заключается в изучении 

особенностей проявления экстремизма в социальной действительности. При анализе 

социального влияния экстремизма в поле зрения попадают такие стороны объекта, как: 

- специфика проявления экстремизма в различных сферах общественной жизни; 

- формы организованной совместной деятельности, групповое поведение экстремистов, 

их субкультура, совокупность внутригрупповых связей; 

- совокупность социальных и социально-психологических качеств личности экстремиста, 

особенности данного типа личности; 

- молодежь как основной субъект экстремистской деятельности, социальные и социально-

психологические свойства молодежи, определяющие ее предрасположенность к участию в 

экстремистской деятельности; 

- идеологическая составляющая экстремизма, причины и происхождение идей, 

составляющих основу экстремистской идеологии; 

- ценностные ориентации, поведенческие установки, стереотипы, лежащие в основе 

экстремистской деятельности, и др. 

Таким образом, экстремизм представляет собой сложный социальный феномен, для 

комплексного изучения которого необходимо применять опыт, накопленный в различных 

социальных дисциплинах.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под конфессией? 
2. Что такое малая религиозная группа? 

3. Что такое секта? 

4. В чем сущность деструктивной секты? 

5. Назовите, известные Вам новые религиозные движения в современном мире. 

6. Характерными признаками коммерческого культа являются… 

7. Сколько людей может быть задействовано в различных деструктивных культах? 

8. Что такое религиозное сектантство? 

9. Какие в России существуют основания для ликвидации религиозной организации? 

10. Каково предназначение науки террологии? 

 

Тема 9. Превентивные средства в борьбе с терроризмом 
 

Особую актуальность проблема борьбы с терроризмом приобретает в условиях 

дальнейшей глобализации мирового сообщества. Происходящие процессы глобализации несут 

в себе как позитивное начало, так и огромную опасность. Жизнь показала, что терроризм в 

современных условиях перерос рамки национальной проблемы отдельных государств и 

приобрел международные масштабы. 

Причины этого явления различны и многоаспектны, как различны оценки и подходы к 

пониманию терроризма. Биполярность мнений закономерна, поскольку сами его формы 

проявления, методы, тактические приемы осуществления террористических акций объективно 

обусловлены присущими им условиями и причинами в том или ином государстве либо регионе 

мира. 
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В последнее время проблема терроризма превратилась в одну из острейших глобальных 

проблем современности. И эта трансформация обусловлена, следующими причинами:  

Во-первых, терроризм, к сожалению, получает все более широкое распространение в 

планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных международных 

конфликтов (например, Ближний Восток, Южная Азия), так и от этого опасного явления 

оказались не застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в частности 

США и Западная Европа).  

Во-вторых, терроризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных 

государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов 

терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей;  

В-третьих, для борьбы с терроризмом не достаточно усилий одной великой державы или 

даже группы высокоразвитых государств. Преодоление терроризма как обостряющейся 

глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на 

нашей планете, всего мирового сообщества.  

В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного феномена 

терроризма с другими актуальными глобальными проблемами современности. В настоящее 

время проблема терроризма должна рассматриваться как важный элемент всего комплекса 

общечеловеческих, глобальных проблем.  

Отдельные общественно-политические, националистические, религиозные организации 

не только считают допустимым использование насильственных методов для достижения своих 

целей, но и «экспортируют» их в другие регионы мира. Они и составляют «группы риска», на 

которые должны быть направлены усилия государств, правоохранительных органов по их 

дискредитации. Современными террористами все чаще используются методы запугивания, 

устранения политических оппонентов, давления на органы государственной власти и 

управления. Их деятельность срывает усилия властей по урегулированию жизненно важных 

проблем, а зачастую террористы используют насилие для удовлетворения отдельных 

социальных, региональных и экономически выгодных им интересов. Нарастает социальная 

напряженность по отдельным проблемам в обществе; обостряются межнациональные, 

этнические и религиозные противоречия; повышается агрессивность к различным 

непопулярным действиям правительства, иные негативные проявления. Таким действиям 

необходимы своевременная оценка и адекватные меры. 

Сейчас в мире по подсчетам специалистов действуют более 500 террористических 

организаций и групп экстремистской направленности. За последние 10 лет ими совершено 

более 6 тысяч актов терроризма, в результате которых погибли и получили ранения около 25 

тысяч человек. 

Эти обстоятельства должны заранее решаться административно-правовыми и уголовно - 

правовыми средствами. Устранение их актуально не только при пресечении начавшихся 

противоправных действий. Они выступают в качестве превентивных мер противодействия 

террористическим проявлениям в целом.  

Отечественная практика, опыт других государств, зарубежных правоохранительных 

органов свидетельствует, что превентивные меры являются наиболее эффективными, но вместе 

с тем, не менее сложными и затратными - как в качестве упреждающих мер, так и мер 
пресечения терроризма, преступлений террористического характера. Следует вести речь о 

своеобразном специфическом механизме средств и методов как системе мер противодействия 

терроризму и преступлениям террористического характера в целом. 

Механизм превентивных средств и методов заключается в следующем: в выявлении, 

устранении, локализации, нейтрализации либо минимизации воздействия негативных факторов 

(конфликтов), порождающих проявления терроризма, а также в устранении сопутствующих и 

способствующих реализации террористических замыслов и намерений отдельных лиц и «групп 

риска». 
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Превентивные средства и методы должны осуществляться заранее, системно и 

интенсивно на стадии зарождения и развития негативных факторов, конфликтов и процессов. 

Именно на тех этапах, когда формируются мотивация и замысел противоправных проступков. 

Из этого следует, что невозможно построить эффективный механизм защиты от проявлений 

терроризма, не уяснив его природы, генезиса, не выявив и глубоко не проанализировав его 

первопричины. 

Безусловно, в идеальном варианте средства и методы были бы целесообразны, если бы 

они применялись на самой ранней стадии, сразу же после возникновения и обнаружения основы 

(базы) конфликта. Нет конфликта - отсутствует почва для произрастания проявлений 

терроризма. Конфликты и причины того или иного масштаба, той или иной природы, особенно 

в условиях глобализации, будут возникать в мире постоянно. 

Отсюда - закономерность зарождения террористических проявлений. Их генезисом могут 

быть не только социально-политические противоречия или конфликты, но и:  

- столкновение мировоззренческой позиции индивидуума с политическим устройством 

или режимом правления в стране;  

- несогласие с существующей в государстве несправедливостью;  

- недовольство происходящими изменениями в обществе;  

- обострение межнациональных, этнических и религиозных отношений;  

- противоправные действия должностных лиц;  

- корыстные финансовые интересы и иные, вплоть до столкновения геополитических 

интересов двух держав в каком-либо регионе. 

Приведенные факторы указывают на то, что превентивные методы и средства, 

направленные на борьбу с терроризмом, с преступлениями террористического характера, 

чрезвычайно сложны, многоаспектные и требуют комплекса мер по их устранению. 

На основании результатов, проведенных социологических опросов был определен ряд 

факторов, которые в наибольшей степени влияют на подверженность людей идеям терроризма 

и насилия: 

- экономические факторы (бедность, неравенство, распределение ресурсов); 

- правовые факторы (несовершенство законов, правовой нигилизм, коррупция и пр.); 

- социальные факторы (уровень образования социальная защищенность и т.п.); 

- политические факторы (неэффективность власти, отсутствие демократии др.); 

- культурные факторы (менталитет, религия, традиции, ценности). 

Обозначим лишь фрагментарно (на отдельных примерах) инструменты механизма 

превентивных средств и методов. Например, для предупреждения терроризма, в основе 

которого лежат межрелигиозные столкновения, религиозный фанатизм, необходима 

целенаправленная, постоянная массовая разъяснительная работа среди населения, не только 

специалистов в области теологии, авторитетов церкви, но и юристов, обществоведов, 

психологов, педагогов и иных представителей просветительских учреждений. Важно для 

лишения идеологической почвы зарождения терроризма, в основе которого лежат лозунги 

(идеи) защиты своей религии, подобрать такие убедительные контраргументы, которые будут 

направлены на вскрытие и предание гласности истинных целей, зачастую ничего не имеющих 

общего с религией. Здесь важно показывать их несостоятельность хотя бы потому, что ни одна 
из традиционных религий не проповедует насилие в форме терроризма. 

В организации работы, имеющей целью упреждение террористических проявлений, также 

очень важно особое внимание уделять структурам и группам, состоящим преимущественно из 

молодежи. В последнее время они все больше играют роль катализатора общественно - опасных 

потенциальных угроз в нашей стране. Специфика молодежной среды весьма сложна, она 

требует не только адекватного реагирования государства и общества в плане создания 

эффективных барьеров, препятствующих процессу вовлечения их в криминогенную среду, но 

и упреждающих профилактических мер вовлечения в террористические акции, особенно в 

студенческой, рабочей среде, среди военной и неорганизованной молодежи. Прежде всего, 
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лицами, хорошо знающими ее психологию, в том числе и со стороны правоохранительных 

структур. 

Представляется целесообразным создание единого банка данных о проявлениях 

террористических акций как внутри страны, так и на международной арене, в едином 

исследовательском центре. При наличии такого глобального единого информационного центра 

активнее, теснее и глубже станет не только взаимодействие в области превентивных мер, но и 

уменьшатся возможности террористов для маневра и реализации своих преступных намерений. 

Следует упомянуть также и о такой проблеме, как готовность граждан страны к 

самозащите в условиях проявления террористической акции. По-видимому, инструкции, 

развешенные в определенных местах или на объектах возможного посягательства, 

малоэффективны, и они не воспринимаются сегодня и населением. Нужны личная «азбука 

поведения», «алгоритм выживания» (где бы ни оказался гражданин - на работе, в метро, 

самолете, поезде и т.п.), разработанные современными психоаналитиками. Такие рекомендации 

широко используются в зарубежных государствах. И россияне вправе знать, как они могут 

сохранить свою жизнь и жизнь близких, если окажутся в подобной ситуации. 

Россия испытывает серьезнейшее влияние на внутреннюю ситуацию со стороны стран 

дальнего и ближнего зарубежья. Так, в условиях ослабления пограничного режима и 

практически неконтролируемого передвижения различных категорий лиц внутри СНГ, 

зарубежные террористические формирования получили определенную свободу для 

направления своих эмиссаров в Россию для вербовки ими сторонников из числа российских 

граждан, снабжения их оружием, материальными и финансовыми средствами. Россия на своем 

опыте испытала, что современный терроризм и сопряженные с ним миграция хорошо 

вооруженных и обученных боевиков, контрабанда оружия, незаконный оборот наркотиков, 

религиозный экстремизм наносят ущерб интересам личности, общества и государства. 

К основным внутренним причинам террористических проявлений в России относятся:  

- острая борьба за передел собственности и политическую власть;  

- борьба за изменение государственно-правового статуса отдельных регионов, 

межэтнические противоречия и конфликты, идеологический раскол и криминализация 

общества;  

- рост организованной преступности и коррупции, образование устойчивых очагов 

сепаратизма.  

Анализ становления системы противодействия терроризму свидетельствует, что Россия 

занимает активную позицию в ООН по антитеррористической тематике и принимает самое 

деятельное участие в формировании международно-правовой основы борьбы с терроризмом, 

Еще более энергично антитеррористическая линия ведется нашей страной на региональном 

уровне, прежде всего, на уровне СНГ, ОДКБ и ШОС, созданные по инициативе России 

соответствующие структуры которых успешно разворачивают работу по практическому 

решению задач в этой сфере. Предпринятые меры привели к локализации террористической 

деятельности и уменьшению числа совершаемых терактов. 

Антитеррористическая деятельность включает постоянные мероприятия и действия 

государства на федеральном уровне по анализу социальной ситуации, прогнозированию, 

предупреждению и предотвращению террористических акций, а также по пресечению действий 
террористов, преследующих не только отдельных граждан, но и создающих угрозу целостности 

и национальной безопасности государства или его конституционному строю. 

В этой деятельности одна из основных задач - объединение усилий гражданского 

общества по решению данной проблемы. Это возможно только на основе воспитательно-

идеологического дифференцированного воздействия на население, на террористов, на 

субъектов их поддержки и противников. Идеологическое воздействие на те группы населения, 

которые могут стать объектом террористической пропаганды и их целенаправленное 

воспитание, направленное на самостоятельное осознание и распознавание опасности 

терроризма - должно быть основой конструкции этой программы. 
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При рассмотрении дел о терроризме необходимо особо изучать вопрос об организаторах 

не только конкретных действий, но и вдохновителях создания террористической организации, 

что может быть особенно важным для координации борьбы с терроризмом в международном 

масштабе с точки зрения возможного применения политических, экономических, 

дипломатических санкций против государства, попустительствующего терроризму. 

В целях устранения объективно существовавших недостатков в сфере 

контртеррористической деятельности и совершенствования государственного управления в 

этой области в феврале 2006 года был создан Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Образование Комитета стало фактором формирования принципиально новой структуры 

противодействия терроризму. В составе Комитета был образован Федеральный оперативный 

штаб, в субъектах РФ - собственные оперативные штабы (их возглавили руководители 

территориальных органов безопасности), в регионах - антитеррористические комиссии 

(руководство было поручено главам региональных органов исполнительной власти). 

Однако не следует оставлять в стороне то, что в основе антитеррористической 

профилактики лежит экономическая и политическая стабилизация, рост ВВП, адекватное 

перераспределение обязательных государственных выплат, то есть все то, что способно 

сбалансировать экономику и поднять уровень жизни населения и ослабить кризисную 

ситуацию. Государству следует расширять систему привлечения гражданского общества по 

противодействию терроризму, так как именно данная сфера содержит значительные 

возможности и резервы. 

Концептуально программа антитеррористической работы могла бы основываться на 

следующих основополагающих принципах и стратегических установках: 

- учет различных моделей антитеррористической деятельности в зависимости от задач по 

предупреждению, пресечению последствий, гибкость и расчетливость действий, оперативная 

предусмотрительность при подготовке и ведении антитеррористической борьбы; 

- обеспечение согласованности усилий силовых ведомств и органов власти всех уровней 

на основе четкого размежевания компетенции органов федерального, регионального и местного 

уровней; 

- всестороннее обеспечение осуществляемых военных, специальных и идеологических 

мероприятий, воспитательно-идеологическое дифференцированное воздействие на население, 

террористов, субъектов их поддержки и противников; 

-- обеспечение единства действий антитеррористических сил в международном, 

межгосударственном и государственном масштабах; 

- преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление 

намерений проведения террористических акций; 

- нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий; 

- неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за террористические преступления в 

соответствии с законом; 

- оперативное пресечение террористических действий.  

Организационные и нормативно-правовые меры позволят организовать 

и скоординировать антитеррористическую деятельность. Для осуществления 

антитеррористической деятельности требуется решение следующих наиболее важных задач: 
- разработка методики выявления и устранения факторов и условий, способствующих 

развитию экстремистских и террористических движений, применительно к каждому виду 

современного терроризма и способу проведения террористических операций; 

- выявление и ликвидация центров обучения и боевой подготовки террористов; 

- разработка и реализация эффективных мер по сокращению социальной базы терроризма 

за счет проведения информационно-политических и социальных мероприятий, выявление и 

ликвидация центров идеологического обеспечения и поддержки террористических движений, 

общественная изоляция террористических групп, лишение ее внутренней и внешней 

поддержки, расслоение террористической среды; 
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- прогнозирование развития терроризма и вскрытие социальных источников и причин его 

развития; 

- выявление и ликвидация источников финансирования, включая легитимные и 

нелегитимные источники дохода террористов как внутри страны, так и из-за рубежа. 

Определенно, проблема терроризма хоть и имела место в мировой истории раньше, но на 

современном этапе она начинает приобретать новое глобальное значение. Корни терроризма 

заложены не только в экономических, но и в исторических и этнокультурных проблемах. 

Потому для специалистов изучение источников терроризма и способов его предотвращения 

становится особенно важным. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите причины превращения терроризма в глобальную проблему современности. 

2. В чем заключается механизм превентивных средств и методов борьбы с терроризмом? 

3. Наиболее приемлемыми и перспективными в современных условиях способами 

устранения причин терроризма являются… 

4. Перечислите закономерность зарождения террористических проявлений. 

5. На основании результатов проведенных социологических опросов, был определен ряд 

факторов, которые в наибольшей степени влияют на подверженность людей идеям терроризма 

и насилия. Назовите их. 

6. К основным внутренним причинам террористических проявлений в России относятся… 

7. Что включает в себя антитеррористическая деятельность? 

8. Какова основная задача антитеррористической деятельности? 

9. На каких принципах и стратегических установках должна основываться программа 

антитеррористической работы в России? 

10. Поясните смысл воспитательно-идеологического дифференцированного воздействия 

на население. 
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Заключение 
 

Специалисты по связям с общественностью нередко испытывают затруднения при 

необходимости освещения вопросов, связанных с терроризмом и экстремизмом. Связано это с 

тем, что в социологическом отношении террористическая опасность трудно дифференцируема, 

поскольку между ее основными понятиями имеются, как сходства, так и отличия. Экстремизм 

и терроризм оба являются формой антиобщественного поведения и имеют цель достичь 

изменений в обществе. Однако, терроризм — это более радикальное и насильственное 

проявление экстремизма. 

Одно из отличий состоит в методах и масштабе действия. Терроризм характеризуется 

применением насилия, включая физическое и психологическое воздействие на цели. В то время 

как экстремизм может проявляться в различных формах, не обязательно приводящих к личной 

травме или гибели людей. 

Еще одно отличие состоит в том, что терроризм преследует политические, религиозные 

или социальные цели путем насильственного воздействия и создания страха. В то время как 

экстремизм может иметь различные мотивы и цели, которые не всегда связаны с политикой или 

религией. 

Важно понимать, что не все формы экстремизма приводят к терроризму. Не все 

экстремистские идеологии и мнения пропагандируют насилие и террористические акты. 

Однако, угроза распространения экстремистских идей может повлечь за собой возникновение 

идеологии терроризма. 

Между экстремизмом и терроризмом существуют сходства, такие как антиобщественное 

поведение и стремление к изменениям в обществе, но также имеются отличия в методах, целях 

и масштабе действия. 

Существующая в настоящее время угроза распространения экстремизма в молодежной 

среде свидетельствует о том, что вопросы учебника важны для того, чтобы при освоении 

дисциплин по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью»: бакалавриат 

42.03.01 и магистратура 42.04.01, обучающиеся овладели знаниями социологических проблем 

современного терроризма и при необходимости могли бы самостоятельно использовать их в 

своей профессиональной деятельности. Материал учебника рекомендован также для освоения 

обучающимися Московского политехнического университета дисциплины «Деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия 

терроризму в Российской Федерации». 
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Глоссарий 
 

Акт терроризма — социально или политически мотивированные действия группы лиц, 

создающие угрозу жизни и безопасности людей, их здоровью, причинения значительного 

материального ущерба, а также в целях распространения страха и паники среди мирного 

населения. 

Анонимная угроза – поступившее в адрес органов государственной власти, средств 

массовой информации, отдельных граждан письменное или устное сообщение неизвестного 

лица о возможности совершения террористической акции. 

Анонимные материалы – изготовляемые и распространяемые с сокрытием имени автора, 

изготовителя или распространителя в письменной и иной форме материалы, содержащие 

призывы к насильственному изменению существующего конституционного строя, совершению 

террористических акций, угрозы совершения действий экстремистского характера, а также 

иные сведения, входящие в сферу интересов компетентных органов. 

Антитеррористическая деятельность – реализация органами государства и 

общественными организациями в соответствии с их правовым статусом мер политического, 

идеологического, информационно – пропагандистского, правового, специального и иного 

характера по профилактике террористической деятельности, а также минимизации ее 

последствий. 

Антитеррористические мероприятия – научно обоснованные, нормативно 

закрепленные и проверенные практикой скоординированные действия политического, 

правового, идеологического, организационного, специального и иного характера, направленные 

на предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей. 

Безопасность общества – состояние защищенности системы общественных отношений 

от противоправных и иных общественно опасных посягательств лиц, организаций и 

иностранных государств, разрушительных явлений природного и техногенного характера. 

Борьба с терроризмом - деятельность органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению и минимизации последствий террористической деятельности. 

Ваххабизм – религиозно – политическое течение в суннитском исламе, возникшее в 

середине XVIII в. на основе учения Мухаммада ал-Ваххаба, призывавшего к очищению ислама 

от новшеств, воспринятых в средние века из суфизма. Сторонники его идей сами себя называют 

салафитами. В конце XX в. главной отличительной чертой ваххабизма стал агрессивный 

радикализм, который в последствии составил основу возникшего движения экстремистского 

исламского фундаментализма. Идеология ваххабизма широко используется организаторами 

террористской деятельности для вовлечения в нее верующих мусульман. 

Внутренний терроризм - террористическая деятельность, субъектами и объектами 

которой являются граждане, государственные и негосударственные структуры одного и того же 

государства и которая осуществляется в пределах данного государства. 

Газават (от араб. - набег) – «война за веру», один из аспектов джихада. Мусульманские 

газаваты восходят к распространенной в кочевых обществах практике набегов с целью захвата 

добычи. В их основе лежала экономическая потребность в перераспределении внутри общества 

ресурсов, захваченных во время войны. Позже термином «газават» стали обозначать рейды 

мусульман против «неверных» в ходе военной конфронтации с соседями. 

Джихад (от араб. – усердие, рвение, старание) – борьба за веру, предписанная Кораном. 

Одна из разновидностей джихада – «Джихад меча» - трактуется как вооруженная борьба с 

неверными. В этом смысле в отдельных мусульманских регионах синонимом джихада является 

газават. Отличившиеся в джихаде называются гази, погибшие – шахидами. Зачастую понятие 

«Джихад» используется организаторами террористической деятельности для вовлечения в нее 

мусульман. 
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Жертвенный терроризм (терроризм смертников) – совершение террористических 

акций исполнителями – самоубийцами. Для осуществления акций жертвенного терроризма 

наиболее часто используются взрывные устройства большой мощности, например, носимый 

«пояс смертника» или начиненные взрывчаткой транспортные средства. 

Задачи антитеррористической деятельности – закрепленная в международном и 

национальном законодательстве, а также в ведомственных нормативных актах совокупность 

стратегических и тактических установок, направленных на исключение возможности 

осуществления акций терроризма (задачи предупреждения, выявления, пресечения акций 

терроризма, их раскрытия, расследования, а также минимизации их последствий). 

Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях принуждения 

государства, организации или отдельных лиц совершить какие-либо действия или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого 

лица или сохранения ему жизни. Захват заложников является преступлением 

террористического характера. 

Захват заложников – одна из форм террористической деятельности, заключающая в 

насильственном лишении свободы и удержании лица в целях принуждения государства, 

организации или гражданина совершит какое- либо действие как условия освобождения 

заложника, либо сохранения ему жизни и здоровья. 

Идеология терроризма – система идей, взглядов экстремистского характера, 

выражающая интересы различных субъектов социально- политических отношений, 

оправдывающая применение ими незаконного насилия и устрашения для реализации этих 

интересов, обосновывающая соответствующие цели террористической деятельности и, как 

правило, определяющая механизм их достижения. 

Информационный терроризм - действия, направленные на оказание управляющего 

воздействия на социальные группы лиц и органы власти, связанные с распространением 

информации, содержащей угрозы преследованием, расправой, убийствами, а также 

искажение объективной информации, способствующие нанесению ущерба международным 

отношениям, нагнетанию страха в напряженности в обществе. 

Исламизм – мировоззрение и практическая деятельность фанатичных приверженцев 

ислама, исповедующих главенство его установлений (догм) в культуре, в общественной, 

политической и экономической жизни, применение крайних мер для достижения целей. 

Зачастую способствует радикализации верующих мусульман, распространению в их 

экстремистских взглядов и методов борьбы. 

Исламский фундаментализм – совокупность течений мусульманской общественной 

мысли, направленных на укрепление веры в фундаментальные источники ислама, 

неукоснительные выполнение предписаний Корана и шариата, введение традиционных 

мусульманских установлений в качестве обязательных норм современной жизни. 

Исполнитель террористической акции (акта терроризма) – субъект, непосредственно 

участвующий в осуществлении террористической акции. 

Компьютерный терроризм (кибертерроризм) – преступные действия, связанные с 

использованием или угрозами использования локальных и глобальных компьютерных сетей в 

террористических целях. 
Контртеррористическая операция – специальное мероприятие по пресечению 

террористической акции, обеспечению безопасности граждан, обезвреживанию террористов, а 

также на минимизацию последствий террористической акции. 

Криминальный (уголовный) террор – термин, обозначающий применение насилия и 

устрашения в целях воздействия на конкурентов, представителей правоохранительных органов 

для перераспределения и закрепления сфер преступного экономического влияния, а также 

лоббирования определенных интересов в государственных учреждениях. Широкое 

распространение, как правило, получает в обществе в условиях кризиса. 
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Ликвидация последствий акта терроризма – аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций, 

связанных с совершением акта терроризма, и направленные на спасение жизни людей, 

минимизацию ущерба, и материальных потерь. 

Личность террориста – совокупность личных, профессиональных, возрастных, 

психологических и иных качеств, характеризующих лицо, участвующее в той или иной форме 

в террористической деятельности, знание которых позволяет сотрудникам специальных служб 

и правоохранительных органов моделировать его поведение, предотвращать совершение им 

акций терроризма, осуществлять мероприятия по его обнаружению и обезвреживанию (к 

примеру, различают: «террорист-лидер», «террорист-актер», «террорист-самоубийца», 

«террорист-герой» и др.). 

Локализация массовых беспорядков – комплекс мероприятий, направленных на 

ограничение и сокращение масштабов массовых беспорядков, недопущение распространения 

их на новые территории и вовлечения новых участников. 

Международная террористическая деятельность – террористическая деятельность, 

осуществляемая: 1) террористом или  террористической организацией на территории более 

чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 2) 

гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории 

другого государства; 3) в случае, когда террорист, так и жертва терроризма являются 

гражданами одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено 

за пределами территорий этих государств. 

Международная террористическая организация – устойчивая группа лиц, 

включающая в свой состав граждан двух и более иностранных государств или действующая на 

территории более чем одного государства и добивающаяся поставленных социально-

политических целей террористическими методами. 

Международный терроризм – террористическая деятельность, направленная на 

нанесение ущерба международной безопасности и международному правопорядку и 

осуществляемая посредством совершения международных террористических акций. 

Межрелигиозный конфликт – обострение отношений между последователями 

различных религиозных вероучений (конфессий) на почве реального или мнимого ущемления 

законных прав верующих. В настоящее время является одной из наиболее распространенных в 

мире идеологических основ экстремистской, в том числе террористической, деятельности. 

Методы антитеррористической деятельности – совокупность приемов и способов, 

применяемых субъектами антитеррористической деятельности для достижения ее целей. 

Различают методы предупреждения, выявления, пресечения. 

Национальный (этнический) экстремизм – антиобщественная, зачастую 

противоправная, основанная на использовании насильственных и иных крайних методов 

деятельности якобы по «защите интересов своего народа (этноса)» в ущерб законным правам и 

интересам других граждан, проживающих на данной территории. 

Объект инфраструктуры – находящийся в государственной или частной собственности 

объект, оказывающий или распределяющий услуги в интересах населения (водоснабжение, 

канализация, снабжение топливом, связь и др.). 
Объект обеспечения безопасности – личность, ее права и свободы; общество, его 

материальные и духовные ценности; государство, его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность. 

Объект террористической инфраструктуры – элемент организации террористической 

деятельности, включающий структуры, предназначенные для обучения террористов, 

оснащения их средствами совершения актов терроризма, изготовления необходимых 

документов, их укрытия, транспортировки, а также каналы финансирования террористической 

деятельности. 
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Объекты террористической деятельности – объекты (физические лица, материальные 

объекты), на которые направлено воздействие террористов в целях достижения ими 

поставленных целей. 

Оперативный штаб контртеррористической операции – орган управления при 

организации и проведении контртеррористических операций различного типа, 

предназначенный для накопления, обработки, анализа информации, выработки управленческих 

решений, доведения их до исполнителей, а также для контроля за исполнением принятых 

решений в период проведения контртеррористической операции. 

Организатор террористической акции (акта терроризма) – субъект (государство в 

лице своих специальных служб и других органов, преступное сообщество, лицо или группа 

лиц), организовавший подготовку и совершение (попытку совершения) террористической 

акции или руководивший ее исполнением. 

Орудие террористической деятельности – устройства и предметы, как конструктивно 

предназначенные, так и специально приспособленные для использования в целях поражения 

(уничтожения) физических и материальных объектов террористических посягательств. 

Переговорщик – лицо, представляющее государственный орган и уполномоченное вести 

переговоры с террористами в ходе проведения контртеррористической операции. 

Предотвращение акта терроризма – согласованная и скоординированная деятельность 

специальных служб, правоохранительных и иных уполномоченных органов государственной 

власти по недопущению совершения подготовленного акта терроризма в отношении 

конкретного объекта возможных террористических посягательств. 

Пресечение акта терроризма – комплекс оперативно-розыскных, оперативно-боевых, 

уголовно-процессуальных, административно-правовых, информационно-пропагандистских и 

иных мероприятий, направленных на исключение возможностей доведения до конца начатого 

акта терроризма. 

Преступления террористического характера – уголовно наказуемые деяния, 

предусмотренные национальным законодательством, а также международными конвенциями 

(договорами), осуществляемые с террористическими целями. 

Пропаганда терроризма – распространение в письменной, устной и наглядно-

демонстративной форме идей, взглядов, теорий, концепций, оправдывающих терроризм и 

необходимость осуществления террористической деятельности, а также призывы к ее 

осуществлению; изготовление и хранение в этих целях соответствующих материалов. 

Противодействие терроризму – комплексная деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций с 

использованием мер политического, социально-экономического, информационно-

пропагандистского, организационного, правового, специального и иного характера, 

направленная на выявление, предупреждение и устранение причин и условий, порождающих и 

способствующих терроризму, на борьбу с терроризмом, минимизацию последствий 

террористической деятельности 

Профилактика терроризма – деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления и общественных объединений по предупреждению террористических 

проявлений заключающаяся в выявлении, локализации и устранении факторов любой природы, 
способствующих совершению актов терроризма, или нейтрализации их негативного 

воздействия, а также в сдерживающем воздействии на лиц, динамика поведения которых 

свидетельствует о возможном совершении ими таких актов или вовлечении их в 

террористическую деятельность. 

Профилактические антитеррористические мероприятия – целенаправленные 

последовательные согласованные действия политического, правового, идеологического, 

организационного, специального и иного характера, направленные на выявление, 

нейтрализацию и ликвидацию причин и условий террористической и иной экстремистской 

деятельности, оказание корректирующего воздействия на лиц, динамика поведения которых 
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свидетельствует о возможном совершении преступлений террористического характера. 

Религиозный экстремизм – нетерпимость по отношению к лицам, исповедующим 

другие религии, сопровождаемая призывами к совершению 

или совершение антиобщественных, зачастую противоправных, в том числе 

насильственных, действий в отношении граждан. 

Режим террористической опасности – установленный федеральным законодательством 

уровень террористической угрозы, для ликвидации которой необходимо проведение комплекса 

организационных, режимных, оперативно-розыскных, войсковых и иных мероприятий. 

Соучастник террористов – лицо, которое осознанно принимает участие в организации, 

подготовке или совершении акта терроризма в качестве организатора, подстрекателя или 

пособника. 

Стратегия терроризма (террористической деятельности) – система 

крупномасштабных долгосрочных решений и намеченных направлений деятельности, 

последовательная реализация которых призвана достичь конечных целей терроризма. 

Тактика терроризма (террористической деятельности) – совокупность приемов, 

способов и форм решения ограниченных по месту и времени задач террористической 

деятельности, направленных на достижение конкретной цели, вытекающей из единого 

стратегического замысла. 

Террор (от лат. terror – страх, ужас) – метод политической борьбы, заключающийся в 

массовом и целенаправленном осуществлении акций по устрашению и подавлению 

политических и иных противников, включая их физическое уничтожение. 

Террор государственный – как правило, открытое, зачастую опирающееся на издание 

чрезвычайных законов, массовое и целенаправленное устрашение, подавление, уничтожение 

политических и иных противников власти, осуществляемое с помощью государственных 

структур. 

Террор антигосударственный – осуществляемое террористическими группами и 

организациями целенаправленное устрашение и физическое уничтожение лиц, 

представляющих органы государственной власти. 

Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное 

внутренними и внешними противоречиями общественного развития различных стран. 

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 

любой форме. 

Террористический акт – в уголовном законодательстве некоторых государств 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в связи с исполнением 

им своих обязанностей или его политической деятельностью, а также в отношении лиц, 

пользующихся международно- правовой защитой. 

Террористическая акция – непосредственное совершение преступления 

террористического характера в различных формах. 

Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности. 

Террористическая организация – организация, созданная для террористической 

деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. 
Транснациональный терроризм – террористическая деятельность, осуществляемая на 

территории двух или более государств. 

Угроза – реальная опасность, возможность причинения вреда, наступление такого 

сочетания различных факторов, которое делает ситуацию или обстановку опасной. Угроза 

возникает тогда, когда вероятность причинения вреда достигает определенного «порогового» 

значения. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих возможную 

опасность жизненно важным интересам личности, общества, государства. Реальные и 

потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних 
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источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности. 

Участие в совершении террористической акции – совершение лицом действий, 

направленных на подготовку и осуществление акции терроризма в любой форме. 

Финансирование терроризма – обеспечение финансовыми, материально-техническими 

и иными средствами организации или физического лица для осуществления ими 

террористической деятельности. 

Фундаментализм религиозный – рассматривает возвращение религиозным структурам 

господствующих позиций в обществе, основными его идеологическими положениями являются 

необходимость строгого следования предписаниям, установленным в религиозных священных 

книгах, недопустимость критики либо либерального толкования указанных текстов. 

Частичная эвакуация – удаление людей с определенных участков территории или из 

помещений учреждения с выставлением оцепления на безопасном удалении от эвакуируемой 

зоны. 

Чрезвычайная обстановка – обстановка, складывающаяся в стране или каком-либо ее 

регионе вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, вооруженной 

агрессии, массовых беспорядков, социальных конфликтов, масштабных акций терроризма и 

требующая неотложных активных, направленных на нормализацию обстановки действий со 

стороны органов исполнительной власти, спецслужб, правоохранительных органов и иных 

государственных институтов, и ведомств. 

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с конституцией государства на 

всей ее территории или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

допускающий установленные действующим законодательством, отдельные ограничения прав и 

свобод граждан данного государства, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав 

организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей. Вводится исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя государства. 

Чрезвычайная ситуация – нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей 

на объекте или определенной территории, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, 

опасными природными явлениями, стихийными или иными бедствиями, совершением 

диверсий или масштабных акций терроризма, приведшее или способное привести к 

значительным людским и материальным потеря, нарушению нормальных условий 

жизнедеятельности людей, распространению паники среди населения и возникновению 

массовых беспорядков. 

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность отдельных лиц, групп, 

организаций к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. 

Экстремист – лицо, придерживающееся крайних взглядов и методов достижения 

социально-политических, экономических и иных целей и допускающее возможность 

применения насилия. 

Экстремистская акция – заранее спланированные и организованные действия лица или 

группы лиц, приверженных к крайним взглядам и методам деятельности, преимущественно 
насильственного характера. 

Экстремистская группа – неформальная социальная группа лиц, придерживающихся 

крайних взглядов и мер в политической деятельности, во взаимоотношениях с другими 

социальными группами, допускающих использование насильственных методов с применением 

или угрозой применения оружия, физической силы, химических и иных средств. 

Экстремистская организация – устойчивая группа лиц, объединенных 

приверженностью к крайним взглядам и действиям, допускающая возможность применения 

насилия или угроз такового для достижения своих целей. 
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Экстремистские формирования – зарубежные или внутригосударственные 

полулегальные и нелегальные организации (структуры), специально созданные для проведения 

экстремистских акций политического характера. 

Ядерный терроризм – умышленное применение (либо угроза применения) отдельными 

лицами, террористическими группами или организациями подрыва ядерного оружия, 

разрушения ядерных объектов, радиационного заражения с целью нанесения значительных 

людских и материальных потерь стране, навязывания определенной линии поведения в 

решении внутренних и внешних проблем. 
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