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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На рубеже XX — XXI веков Россия 

вступила в качественно новый этап своего политического развития. После 
распада биполярной системы набирают обороты процессы глобализации и 
регионализации, которые обусловливают появление новых угроз и вызовов 
российской национальной безопасности. Одной из наиболее серьёзных уг
роз общественной безопасности России в настоящее время представляет 
терроризм. Это связано со значительным количественным и качественным 
ростом потенциала современного терроризма, его угроз и амбиций. Реаль
ной стала опасность катастрофических последствий в результате возможно
сти применения террористами оружия массового уничтожения. 

Особенно актуальным представляется исследование изменений терро
ристических структур, которые сумели приспособиться к усложняющей
ся для них обстановке во многих государствах мира, использовать в своих 
целях новейшие достижения научно-технического прогресса. Можно ут
верждать, что в мире образовался некий «террористический интернацио
нал», способный на проведение скоординированных террористических ак
ций. Мировое сообщество сегодня имеет дело с «новым терроризмом», 
явно отличающимся от терроризма предшествующих лет. 

Актуальность исследования феномена терроризма как политического яв
ления возрастает для отечественной науки вследствие угрозы, которую он пред
ставляет для государственной безопасности, а также ввиду национальных ин
тересов со стороны террористических групп, находящихся на территории на
шей страны, международных террористических и экстремистских организа
ций, пытающихся влиять на политическую жизнь в российском государстве. 
Проблема терроризма в России имеет как внутриполитическое, так и внеш
неполитическое значение. Проявления терроризма внутри страны нарушают 
устойчивость политической системы общества, способствуют дестабилизации 
политического курса, а в ряде случаев могут парализовать действия властей, 
подрывая их авторитет среди населения. Все это ставит под угрозу состояние 
и тенденции прогрессивного развития российского общества; 

Сложность и неоднозначность проблемы терроризма в полной мере 
проявляются в Южном федеральном округе, где наблюдается критический 
уровень противоречий в сфере национально-государственного устройства, 
межэтнических отношений, которые осложняются конфессиональным фак
тором, в большей мере внесенным искусственно извне международными 
экстремистскими и террористическими Организациями. * »• "-
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Ни одна из современных теорий терроризма пока еще не дает полный 
и всеобъемлющий ответ на вопросы, связанные с данным феноменом. Не
обходимо более детально осмыслить политическую сущность современ
ного терроризма. Нет единых подходов к пониманию проблемы, нет чет
ких критериев идентификации общественно опасных акций, признаваемых 
террористическими, неоднозначно оценивается данная проблема СМИ, 
общественными движениями, правозащитными организациями. Глубокое 
научно-теоретическое изучение терроризма как политического явления, 
знание основных механизмов детерминации политического насилия и ус
ловий его функционирования имеют огромное значение для осуществле
ния мероприятий по сужению круга этих причин и условий. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическая разработка 
проблемы терроризма, являющегося сложным многоуровневым феноме
ном, требует междисциплинарного подхода. Она выступает объектом ана
лиза философов, социологов, политологов, историков, юристов, психологов. 

Терроризму1 как актуальной проблеме сегодняшней политической 
жизни уделили большое внимание следующие ученые: Ю.И. Авдеев, 
Ю.М. Антонян, А.В. Баранов, В.К. Василенко, В.В. Витюк, А.В. Дмитриев, 
А.А. Кара-Мурза, Н.Д. Литвинов, А.С. Панарин, В.Е. Петрищев, А.Ф. Ста-
родуб, А.М. Старостин, Е.И. Степанов, А.И. Соловьев, А.И. Уткин. В их тру
дах представлен анализ терроризма как социально-политического явления, 
прослеживаются его причинно-следственные связи с развитием обществен
ных отношений, а также выявляется его зависимость от социально-поли
тической и экономической обстановки. Данные авторы сосредоточили свое 
внимание на вопросах сущности и содержания терроризма, его места и 
роли в системе политической борьбы. 

С социально-философских позиций терроризм рассматривают К.С. Гад-
жиев, В.М. Розин, В.Г. Федотова. Они акцентируют внимание на философ-
ско-нравственных аспектах проблемы данного явления, дают оценку его 
социальной обусловленности с философской точки зрения. 

Работы Н.Н. Афанасьева, А.А. Волкова, А.С. Грачева, А.В. Герасимова, 
О.А Колобова, К.Н. Салимова, В.Н. Ясенева посвящены анализу основных 
направлений современного терроризма. Авторы исследуют мотивы дей
ствий террористов, выявляют социальные, психологические, мировоззрен
ческие корни анализируемого явления, рассматривают аспекты процесса 
трансформации экстремизма в политический терроризм. 

На уголовно-правовом уровне аспекты террористической деятельнос
ти исследуют В.П. Емельянов, Е.Г Ляхов, В.В. Мальцев, Г.Н. Морозов, 
В.В. Устинов, О.М. Хлобустов. Ими предложен ряд практических мер по 
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профилактике и предотвращению экстремистских и террористических дей
ствий субъектов политики. • . 

Проблема влияния этнической и религиозной принадлежности на тер
роризм раскрыта в исследованиях З.С. Арухова, В.И. Герасимова, И.П. До-
баева, В.П. Юрченко, А.А. Ярлыкапова. 

Важное теоретическое и методологическое значение имеют исследования, 
раскрьшающие историю развития терроризма, с момента его возникновения 
до наших дней. Это относится к трудам А.С Баранова, С В . Будницкого, 
КВ. Жаринова, Е.А. Кирилловой, К Л. Панова, Ф.И. Раззакова, А.И. Суворова. 

Теоретические проблемы современного терроризма в условиях глобали
зации и новой геополитической ситуации на мировой арене получили ос
вещение в работах А.П. Бутенко, В.И. Василенко, Н.Н. Гриба, С.А. Проску
рина, В.В. Серебрянникова, А.И. Уткина, Ф.Ф. Толипова, А.В. Шестопала. 

Значительный вклад в изучение постсоветских конфликтов, особенно 
общей конфликтной ситуации на Кавказе, внесли исследования северокав
казских политологов и этноконфликтологов таких, как В.А. Авксеньтьев, 
М.А. Аствацатурова, И.О. Бабкин, СМ. Воробьев, О.Н. Гундарь, Г.С Де
нисова, Э.Т. Майборода, Н.П. Медведев, А.А. Магомедов, В.Н. Панин, 
О.С Новикова, В.Р. Чагилов. • 

Глубокий анализ причин возникновения и роста терроризма представ
лен в трудах зарубежных ученых. Дж. Адаме,*Э. Гидденс, Б. Гросскап, 
Б. Дженкинс, М. Креншоу, У Лакер, Н. Ливингстон, А. Шмидт обращают 
внимание на исследование концептуализации роли государства в возник
новении и осуществлении терроризма, влияния политико-экономических 
процессов на содержание и направленность террористической деятельнос
ти. Спецификой их работ выступает концентрация внимания на проблеме 
терроризма как политического явления в западных и восточных странах и в 
период развития индустриального и постиндустриального общества. ' . 

Анализ существующей научной литературы показывает, что в современ
ной отечественной и зарубежной науке отсутствует всесторонне разрабо
танная общая теория терроризма как политического явления. Недостаточ
но выявлены его политическая сущность, причины его активизации на 
рубеже XX — XXI веков. Не исследованы в полной мере структура и эта
пы развития террористической деятельности, существенные характеристики 
изучаемого феномена на современном этапе. Остаются дискуссионными 
вопросы стратегии и тактики противодействия терроризму. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют кон
цепции, разработанные зарубежными.исследователями Дж. Адамсом, 
Б. Дженкинсом, У. Лакером и отечественными учеными Ю.И. Авдеевым, 
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В.К. Василенко, В.П. Емельяновым, В.В. Мальцевым, Г.Н. Морозовым, 
О.М. Хлобустовым, СВ. Будницким. Особую значимость представляют ра
боты Ю.И. Авдеева, Ф.И. Раззакова, так как в них представлены суть, виды, 
причины возникновения, история терроризма, а также механизмы проти
водействия террористической деятельности. 

Методологическую основу исследования составляют методы познания 
социально-политических явлений, и прежде всего, системного подхода, ин
ституционального и структурно-функционального, исторического и поли
тологического анализа, сочетания дедукции и индукции. 

Рассмотрение ряда вопросов, в том числе пути преодоления террорис
тической деятельности в России, потребовало обращения к системному 
подходу; использованию структурно-функционального анализа места и 
роли различных органов государственного управления, общественных орга
низаций в борьбе терроризмом. . 

Нормативная база диссертационного исследования представлена офи
циальными документами, в которых раскрываются особенности, связан
ные с терроризмом как политическим явлением, отражены принципы по
литики государства по отношению к предупреждению и преодолению тер
рористической деятельности. 

Объектом исследования является терроризм как политическое явление. 
Предметом исследования выступают детерминация терроризма как по

литического явления и особенности его проявления в современной России. 
Цель диссертационного исследования — изучение тенденций развития 

терроризма как политического явления, а также определение эффективных 
мер современного противодействия террористической деятельности. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть концептуальные подходы к исследованию терроризма как 

политического явления и на их основе уточнить теоретическое понимание 
данного явления; 

- изучить исторический процесс формирования терроризма как поли
тического явления, выделить этапы его становления и развития в российс
ком обществе; 

- определить типологию терроризма как политического явления; 
- выявить социально-политические особенности терроризма в услови

ях транзита в современной России; 
- охарактеризовать региональные особенности терроризма (на приме

ре Южного федерального округа); 
- исследовать существующие пути преодоления террористической дея

тельности в современной России. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
- рассмотрены основные концептуальные подходы к изучению террориз

ма, показано, что данный феномен представляет собой сложное политичес
кое явление, характеризующееся, прежде всего, умышленным характером 
политического насилия и направленностью на дестабилизацию или разру
шение основных политических противоборствующих структур общества; 

- на основе анализа социально-политической природы терроризма пред
ложен авторский подход к выявлению основных исторических этапов ис
следуемого явления в российском обществе: допетровского, петровского, 
имперского, советского и современного; 

- уточнена типология терроризма, базирующаяся на анализе различных 
его видов, как в нашей стране, так и за рубежом; . ; 

- выявлены социально-политические особенности терроризма, раскрыт 
та связь между тенденциями и противоречиями глобального развития и 
социально-политической спецификой терроризма на этапе транзита рос
сийского общества; •»••'•; 

- определены региональные особенности терроризма (на примере Южно
го федерального округа) и показано, что спецификой данного явления в Юж
ном федеральном округе является его связь с исламским фундаментализмом; 

- обосновано, что основными путями преодоления террористической 
деятельности в современной России выступают: укрепление государствен
ной власти, повышение уровня правосознания граждан, усиление борьбы 
с коррупцией и организованной преступностью. . 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Терроризм - э т о организованная форма политического насилия, на

правленная на достижение поставленных целей: это убийство или поку
шение на жизнь глав государств, членов правительства, дипломатических 
представителей и других должностных лиц, захват заложников, нападение 
на помещения посольств и прогрессивных организаций, а также другие 
аналогичные преступления, осуществляемые и организуемые с намере
нием изменить внутреннюю и внешнюю политику государства, отрицани
ем субъектами политической борьбы принципов общечеловеческой мо
рали, циничным пренебрежением нормами гуманизма и справедливости. 

2. Терроризм является неотъемлемой частью общественных процессов 
в России, использующийся, в первую очередь, для решения политических 
задач. В историческом ракурсе данное явление рассматривалось обще
ством как с положительной точки зрения (национально-освободительные 
движения, вызывающие поддержку общества), так и с отрицательной 
(последствия терактов, невинные жертвы). Анализ его исторического 
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развития дает возможность познать форму, содержание, причины и зако
ны развития исследуемого феномена, что является ключом к созданию спо
собов и методов борьбы с террористической деятельностью, к его сдер
живанию и пресечению. 

Процесс становления и развития российской государственности харак
теризуется пятью этапами формирования терроризма как политического 
явления: во-первых, допетровский, когда появились первые попытки оп
ределения террористических по своему содержанию проявлений: оприч
нина, посредством которой Иван IV стремился укрепить монархическую 
власть на Руси; во-вторых, петровский, который характеризуется возник
новением террористической деятельности, например, будущая царица Ека
терина II в 1762 году стала самодержицей, отлучив от власти и фактически 
санкционировав убийство своего мужа Петра III, внука Петра I; в-треть
их, имперский, когда исполнительный комитет «Народной воли» предпри
нял целый ряд террористических актов, в том числе на императора Алек
сандра И; в-четвертых, советский, террористический метод, стал активно 
использоваться в целях борьбы за власть; уже с конца 20-х годов Сталин 
стал прибегать к террору, используя его в качестве укрепления и центра
лизации государственной власти; в-пятых, современный, когда к началу 
90-х годов крайне противоречивые болезненные процессы, протекавшие 
в российском обществе, породили целую гамму обстоятельств, благопри
ятствующих возникновению террористической деятельности. 

3. В современной политической науке существует множество подходов 
к определению типологии терроризма. В настоящее время наиболее рас
пространенными являются следующие типы: терроризм подразделяется на 
физический и психологический по используемым методам; селективный 
и массовый по объекту террористического воздействия; государственный 
и оппозиционный по отношению субъектов терроризма к государствен
ной власти; химический, биологический, информационный по виду ис
пользуемых средств вооружения; левый, правый, националистический и 
религиозный по критерию идеологической направленности; внутренний 
и международный по территориальному признаку. 

4. В условиях транзита российского общества терроризм как отражение 
тенденций глобального развития обусловлен: во-первых, рассогласовани
ем всех ветвей власти, вызванных появлением новой структуры отноше
ний к собственности и теневых лидеров, обладающих реальной властью и 
любыми способами расширяющих сферы своего влияния; во-вторых, вой
ной и военными конфликтами, в рамках которых террористические акты 
становятся частью военных действий; в-третьих, наличием социальных 
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групп, отличающихся высоким уровнем материального благосостояния и 
культуры, а также в силу своей политической, экономической и военной 
мощи, либо иных возможностей диктующих свою волю другим странам и 
социальным группам; в-четвертых^ возрастающим значением религиоз
ного обоснования террористической деятельности, в качестве мотивации 
которой выступает не только реакция на социально-экономический конф
ликт регионов, но и культурно-ценностный конфликт цивилизаций. . . 

5. Исламский фундаментализм тесно связан с политическими процес
сами, происходящими в Южном федеральном округе, что отразилось на. 
неоднородности и противоречивости этого явления. «Ваххабизм» в юж
нороссийском регионе окончательно стал синонимом экстремизма и тер
роризма. Вооруженный джихад против местных и федеральных властей 
превратился в основную цель лидеров «ваххабитских» джамаатов. В связи 
с этим произошло качественное изменение состава фундаменталистских 
групп: в них все более весомое место занимают представители криминаль
ного мира и маргинализированные слои населения, которые видят в «вах
хабизме» средство достижения своих личных целей. Определяющее место 
в планах и действиях «ваххабитов» стала занимать идея распространения , 
конфликта на другие территории с целью насаждения там исламизма. 

6. Для снижения уровня угроз национальной безопасности России не
обходимо уделить особое внимание следующим аспектам контроля над 
терроризмом^ укреплению государственности; установлению главенства 
закона; усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью; 
созданию общероссийской национальной идеологии; единству и взаимо
связи антитеррористической стратегии и координации деятельности в этом 
направлении федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его основ
ные положения и выводы расширяют сферу научного знания о легитима
ции политической власти и ее роли в периоды трансформации политичес
кой системы, углубляют теоретические представления о терроризме как 
политическом явлении в современном российском обществе. 

Материалы диссертации могут иметь значение для дальнейшего углуб
ленного изучения терроризма как формы политического насилия полито
логами, историками, социологами, психологами, конфликтологами. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов диссертации в процессе подготовки 
научных публикаций, учебной литературы по межнациональным и межкон
фессиональным отношениям, а также стать одной из основ лекционного 
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материала и спецкурсов по политологии и социологии. Выдвинутые в дис
сертации положения могут быть применены федеральными и региональт 
ными властными органами для оптимизации работы с региональными ад
министративно-государственными элитами, по вовлечению представителей 
региональных органов власти в процесс решения задачи по консолидации 
российского общества в проведении антитеррористической политики. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры со
циальной философии и этнологии Ставропольского государственного уни
верситета и рекомендована к защите по специальности 23.00.02 — Полити
ческие институты, этнополитическая конфликтология, национальные и по
литические процессы и технологии -

Основные положения и выводы диссертационного исследования были 
представлены на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Россия в условиях глобализации: философские, социокультурные и поли
тические проблемы» (г. Невинномысск, 2004 г.); научно-практической кон
ференции «Стратегическое управление социально-экономическими и поли
тическими процессами в регионе: история, современность, перспективы» 
(г. Пятигорск, 2004 г.); научно-практической конференции «Проблемы ста
новления гражданского общества на Юге России» (п Армавир, 2005 г.); на 
второй всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и бу
дущее России» (Москва^ ИИИОН РАН, 22-23 ноября 2005г.); на IV междуна
родной научной конференции «Россия: тенденции и перспективы развития» 
(Москва, ИНИОН РАН, 16-17 декабря 2005,); на 51-ой ежегодной научно-ме
тодической конференции преподавателей и студентов «Университетская на
ука - региону» ( г. Ставрополь, СГУ, 17 апреля —17 мая 2006г.). 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 6 публикаци
ях общим объемом 2,2 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка 
использованной литературы. Содержание работы изложено на 170 машино
писных страницах, библиографический список включает 257 наименований. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, рассмат

ривается степень научной разработанности, формулируются цель и зада
чи исследования, раскрывается научная новизна работы, излагаются ос
новные положения, выносимые на защиту, описываются теоретико-мето-
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дологические основы исследования, освещается теоретическая и практи
ческая значимость работы, ее апробация. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа терро
ризма», состоящей из трех параграфов, анализируются концептуальные 
подходы к определению сущности и содержания терроризма как полити
ческого явления; раскрывается содержание структурных элементов терро
ризма как специфического политического явления; выявляются и анали
зируются основы и особенности развития терроризма как политического 
явления в России; рассматриваются типологические аспекты терроризма. 

В первом параграфе «Терроризм как объект изучения политической 
науки» на основе исследования различных направлений определения тер
роризма уточняется содержание понятия «терроризм». В настоящее вре
мя в отечественной и зарубежной литературе насчитывается более сотни 
различных определений терроризма, которые следует классифицировать 
по следующим группам. В первую группу следует включить исследовате
лей, которые определяют терроризм как разновидность насилия. Такой 
подход, согласно которому терроризм определяется, как разновидность на
силия является односторонним, поскольку в нем не определяется грань 
между терроризмом и другими проявлениями насилия, не характеризу
ются его общественные корни, практически не рассматриваются социаль
но-политические и социально-психологические последствия террористи
ческой деятельности. 

Вторая группа исследователей трактует терроризм как разновидность 
преступной деятельности, которая носит конкретно-правоведческий харак
тер, позволяющий давать четкую правовую оценку тем или иным деяни
ям. Исследователи предпочитают абстрагироваться от теоретических рас
суждений о сущности терроризма и перечислять конкретные виды терро
ристических преступлений. Данный подход присущ ряду правительств ев
ропейских государств. 

Третья группа исследователей понимает под терроризмом форму поли
тической борьбы, которая утверждает, что главным в нем является полити
ческое начало, доминирующее над остальными. Положительным является 
то, что исследователи данной группы обратили внимание на политичес
кую природу терроризма, но недооценили его социальную составляющую. 

Четвертую группу представляют исследователи, которые в определении 
терроризма акцентируют внимание на психологических последствиях тер
роризма. В этом случае его цель не убийство, а устрашение и запугивание 
живых людей. Цель террористического акта — оказать психологическое дав
ление на органы власти или обычных людей для изменения их поведения в 
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определенном направлении. Устрашение людей лишь средство давления на 
государство и государственную власть. . . 

Проанализировав существующие понятия терроризма, можно предста
вить более точное его определение: терроризм — это использование наси
лия для достижения политических целей, посредством принуждения го
сударственных органов, отдельных граждан к совершению тех или иных 
действий в пользу террористов во избежание реализации последними уг
роз по отношению к определенным лицам и группам. 

К структурным элементам терроризма относятся: во-первых, субъекты 
террористической деятельности, представляющие собой институциональ
ные структуры, которые образуют весьма разветвленную систему госу
дарственных, негосударственных объединений. Все субъекты терроризма 
могут быть разделены на следующие виды: государства, поддерживающие 
отдельные террористические организации или использующие террорис
тические акции в своих политических интересах; террористические орга
низации, осуществляющие общественно-опасные посягательства в поли
тических целях; преступные организации, использующие террор как одно 
из средств достижения неполитических целей. 

Вторую группу структурных элементов образуют объекты террористи
ческого воздействия: государство, его граждане или отдельные государ
ственные звенья (например, правоохранительные органы), большие, средт 
ние и малые социальные группы и иные слои населения. К объектам тер
рористического воздействия относятся общественные отношения, склады
вающиеся в основных сферах жизни социума (политике, экономике, со
циальном обеспечении, культуре). Подрыв, дезорганизация, ослабление 
этих отношений конечная цель террористических действий. 

Третий элемент структуры терроризма — это его цели. Цели терроризма 
в значительной мере предопределяют выбор объектов террористических по
сягательств, методов и средств их совершения. В зависимости от направлен
ности деятельности террористических организаций, от сферы политических 
отношений, в которых она осуществляется, могут быть выделены как внут
риполитические, так и внешнеполитические цели терроризма. 

Четвертый структурный элемент терроризма — это средства и методы 
террористического воздействия, которые могут быть сгруппированы в че
тыре основных блока: методы террористической деятельности, образован
ные традиционными способами осуществления террористического наси
лия и устрашения'; материальное разрушительное воздействие на неоду
шевленные объекты; вербовка участников террористических структур, 
организацию и их обучение в тренировочных лагерях, конспиративных 
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квартирах; психологические воздействия, связанные с непосредственным 
причинением объектам террористической деятельности серьезного фи
зического ущерба. 

Пятым элементом структуры терроризма выступают—причины и моти
вации. Среди причин, порождающих терроризм, выделяют социальные, эко
номические, политические. Вся совокупность социальных, экономических 
политических противоречии дополняется противоречиями в духовной сфере, 
вызывающими деградацию нравственно-этической жизни общества, разруше
ние исторических, культурных, ценностных традиций, порождение жестокос
ти и насилия, неверия в способность государства защитить своих граждан. 

Шестым элементом структуры терроризма являются — масштабы тер
рористического воздействия, расширяющиеся по мере развития террориз
ма и приобретающие все большую актуальность. Если раньше терроризм 
носил локальный характер, а его последствия касались небольшой группы 
людей и не выходили за пределы государства, то сейчас террористические 

_ акты совершаются в разных регионах мира. 
Во втором параграфе «Генезис терроризма как политического явления 

в России» выявлены пять этапов формирования терроризма как полити
ческого явления в российской государственности, а также отмечается, что 
терроризм выступал и выступает неотъемлемой частью общественных 
процессов в России и использовался и используется, в первую очередь, 
для решения политических задач. 

Первые попытки определения террористических по своему содержанию 
проявлений следует отнести к XVI веку. Опричнина, посредством которой 
Иван IV стремился укрепить монархическую власть на Руси, обладала всеми 
необходимыми элементами и признаками государственного терроризма 
и, по существу, являлась первым опытом такового в нашем государстве. Оп
ричнина включала в себя три необходимых элемента терроризма: государ
ственно-идеологическую концепцию, специально созданные военно-органи
зационные структуры и собственно террористическую деятельность. 
. К методам устрашения в отношении своих противников и в целях ук

репления своих позиций прибегали многие представители верховной вла
сти. Например, уже при царе Федоре Иоанновиче Русью начал править 
Борис Годунов, который при возникновении малейшей угрозы своей вла
сти предпринимал срочные меры для психологического устрашения и фи
зического устранения своих недоброжелателей (князей Шуйских, Татьевых, 
Урусовых, Колычевых, Быкасовых). В результате, после смерти Федора 
Иоанновича в 1597 году, у Годунова не было достойных соперников из чис
ла претендентов на престол, и он был избран на царство. Будущая царица 
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Екатерина II в 1762 году стала самодержицей, отлучив от власти и фак
тически санкционировав убийство своего мужа Петра III, внука Петра I. 
В .1801 году заговорщиками был убит царь Павел, в результате чего к 
власти пришел его сын 

Совершенно не случайно специалисты, обращавшиеся к истории тер
роризма в России, характеризуя период конца 1870-х — начала 1880-х го
дов, чаще всего упоминают народников. Возникнув в августе 1879 года в 
Санкт-Петербурге, организация «Народная воля» стала одной из самых 
крупных и значительных революционных организаций России (около 500 
активных членов, несколько тысяч участников движения). За непродол
жительное время Исполнительный комитет «Народной воли» предпри
нял целый ряд террористических актов, в том числе на императора Алек
сандра II, очередное из которых, состоявшееся I марта 1881 года, достиг
ло цели — царь был убит. 

В конце 1901 — начале 1902 годов в результате слияния «Аграрно-социа-
листической лиги», «Южной партии социалистов-революционеров» и «Се
верного союза социалистов-революционеров» образовалась партия эсе
ров, в деятельности которой террор занял центральное место. Террорис
тический метод, столь активно эксплуатировавшийся в целях борьбы за 
власть, не был снят с вооружения, и после прекращения гражданской вой
ны. Уже с конца 20-х годов Сталин стал прибегать к террору, используя его 
в качестве укрепления и централизации государственной власти. Стержнем 
теоретико-политического обоснования необходимости применения терро
ра во внутренней и внешней политике выступала идея обострения классо
вой борьбы в ходе построения социализма в СССР. 

В период с середины 50-х до конца 80-х годов имели место и проявле
ния так называемого центрального террора, когда в качестве объектов по
кушений выступали представители верхнего эшелона власти. Уже к на
чалу 90-х годов крайне противоречивые болезненные процессы, проте
кавшие в стране, породили целую гамму обстоятельств, благоприятству
ющих возникновению террористических намерений и, самое главное, ус
пешной их реализации. 

Прослеживая историческое развитие терроризма в России можно с уве
ренностью заявить, что данное явление выступает неотъемлемой частью 
общественных процессов. Анализ исторического развития терроризма дает 
возможность познать его форму, содержание, причины; законы развития, 
что является ключом к созданию способов и методов борьбы с этим злом. 

В третьем параграфе «Классификация и типология терроризма» рас
сматривается типология терроризма, базирующаяся на основании 
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принципов системного анализа различных его видов, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Выступая в качестве социально-политического феноме
на, терроризм может быть классифицирован в зависимости от методов, 
целей, объектов воздействия, используемых средств, по идеологической мо
тивации и по другим критериям. 

В зависимости от используемых методов выделяют физический и пси
хологический террор. Физический террор связан с применением непос
редственного насилия к индивидам, характеризуемый лишением лица 
(группы лиц) жизни, нанесением телесных повреждений, ограничением 
свободы. Психологический террор может проявляться в достижении уст
рашающего эффекта путем разрушения материальных объектов (предпри
ятий, учреждений, коммуникаций), а также повреждения имущества госу
дарства, общественных организаций и частных лиц. К психологическому 
террору относят морально-психологическое насилие, осуществляемое шан
тажом, угрозой и других действиями с целью заставить государство, его 
органы и другие субъекты выполнять требования террористов. 

По объекту террористического воздействия разграничивают селектив
ный и массовый террор. Первый направлен на конкретных государствен
ных, общественных деятелей, граждан. В случае массового террора пося
гательства осуществляются в отношении любого множества людей в об
щественных местах (улицы, парки, вокзалы, объекты транспорта, на про
изводственных предприятиях). 

В зависимости от субъекта терроризм может быть представлен как го
сударственный и оппозиционный. Государственный терроризм, осуществ
ляемый господствующей элитой, стремится установить и поддержать до
минирование определенной системы политико-властных отношений по
средством применения определенных, специфических методов (путей уг
розы или применения идеологически обоснованного насилия против лич
ности или общества). Оппозиционный терроризм представляет, собой фор
му протеста против проводимой государственной политики, методов ре
шения проблем, существующих в обществе. Здесь в качестве оппозицио
неров могут выступать террористы-одиночки и хорошо организованные 
и структурированные террористические группировки. 

В зависимости от вида используемых средств, терроризм может быть 
разделен, во-первых, на химический, опирающийся на достижения совре
менной химфармакологии; во-вторых, на биологический с применением 
биологических средств; в-третьих, на информационный с использовани
ем вирусов персональных компьютеров и компьютерных программ, 
зомбирования и программирования людей через СМИ; в-четвертых, 
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на вооруженный терроризм, использующий взрывчатку, огнестрельное и 
-холодное оружие, а также оружие массового поражения. - . 

По критерию идеологической направленности можно выделить такие 
..виды терроризма, как левый, правый, националистический и религиозный. -
. Правый терроризм базируется на платформах, отрицающих коммунисти
ческую и социалистическую систему организации политической власти, 
.авторитаризм во всех его проявлениях. Левый терроризм как разновидность 
идеологического терроризма основывается на концепциях революционного 
характера и ориентируйся на насильственное упразднение капиталистичес
кой системы путем осуществления широкомасштабной стратегии форми
рования революционной ситуации и массовых выступлений населении. 
В основе националистического терроризма лежит идея национальной ис
ключительности й превосходства. Одной из достаточно распространенных 
разновидностей терроризма является религиозный терроризм. Как прави
ло, религиозные террористические организации, используя догматы веры, 
преследуют политические цели. V . 

По территориальному признаку можно выделить внутренний и между
народный терроризм. Участниками внутреннего терроризма являются граж
дане одного государства, а последствия террористической деятельности не 
выходят за пределы страны. Внутренний терроризм может быть связан как 
с деятельностью государственных структур, так и с борьбой оппозиции про
тив существующей политической системы! Международный терроризм оп
ределяется как^ международное преступление, подрывающее основы меж
дународных отношений, угрожающее миру и мирному сосуществованию 
народов и государств, заключающееся в организации и осуществлении тер
рористических актов любого рода против граждан и имущества государства 
ради устрашения ее населения, Отдельных социальных групп или государ
ственной власти, получения каких-либо выгод или преимуществ. 

Во второй главе «Глобальные и региональные факторы терроризма в 
политических процессах в современной России»^ состоящей из трех пара
графов, рассматривается связь между тенденциями и противоречиями гло
бального развития и социально-политической спецификой терроризма в 
современной России. 

В первом параграфе «Терроризм в современной России как отражение 
тенденций глобального развития» рассматриваются основные глобальные 
факторы, влияющие на формирование терроризма в современной России. 

Глобализация как становление мироцелостности обнаруживает себя в 
формировании единого экономического, политического и информаци
онного пространства, втягивая в это пространство различные по уровню 
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экономического развития и социокультурной специфике локальные сооб
щества, порождает острые проблемы их модернизации. В условиях глоба
лизации государство постепенно утрачивает монопольное влияние на пред
ставителей своей страны, человек чувствует себя гражданином всего мира. 

Проблемы распространения оружия массового уничтожения, террориз
ма и наркотиков практически невозможно рассматривать не во взаимо
связи. Они усиливают друг друга. Нельзя сказать, что все это инициирова
но глобализацией: каждое из этих явлений имеет свои корни, но процессы 
последней эти вызовы безопасности усилили в несколько сотен раз. 

К причинам, порождающим терроризм в современной России, следует 
отнести: во-первых, нерешенность социальных, в том числе национальных 
и религиозных проблем, но не любых, а только тех, которые имеют для дан
ной социальной, национальной или иной группы бытийное значение; во-
вторых, войну и военные конфликты, в рамках которых террористические 
акты становятся частью военных действий; в-третьих, наличие социальных 
групп, отличающихся высоким уровнем материального благосостояния, 
а также, в силу своей политической, экономической и военной мощи дик
тующих свою волю другим странам и социальным труппам; в-четвертых, 
существование тайных организаций, в частности религиозных и сектантс
ких, которые наделяют себя магическими и мессианскими способностя
ми, вырабатывают единственно верное учение спасения человечества; 
в-пятых, традиции использования в России терроризма для решения в пер
вую очередь политических задач; в-шестых, нерешенность важных эконо
мических и финансовых вопросов, в том числе на законодательном уров
не, а также конфликты при разделе собственности, и в то же время слабую 
защищенность коммерсантов, финансистов и других деловых людей со 
стороны правоохранительных органов. 

Спецификой терроризма в России сегодня выступает то, что он облада
ет новейшими видами оружия. Распад армии и сложные социальные про
цессы в ней, а также система правоохранительных органов и спецслужб 
по существу открыли военные арсеналы, как для уголовных элементов, так, 
и особенно, для представителей политического экстремизма. Более того, 
крупные финансовые средства, имеющиеся в руках политических радика
лов, сторонников крайних форм и методов политической борьбы, позво
ляют оснащать террористов передовым техническим оборудованием, эки
пировкой, не только не уступающей, но и нередко более совершенной, чем 
та, которая есть у борцов с терроризмом. 

Рассматривая терроризм в России как сложное, многомерное социаль
но-политическое явление, выбирая пути его преодоления, следует выделить 
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наиболее важные факторы, детерминирующие террористические тенден
ции. Среди них, следует отметить социально-экономические, политичес
кие, конфессиональные и этнические. Отдельно они выделяются в анали
тических целях, однако в реальной действительности имеет место их свое
образный синтез. При этом социально-экономические и политические фак
торы выступают в качестве основополагающих, а конфессиональные и эт
нические не являются ключевыми, но они существенно усиливают дей
ствие социально-экономических и политических факторов. •-• 

Второй параграф «Региональные особенности терроризма (на примере 
Южного федерального округа)» посвящен анализу процессов регионали
зации и влиянию данного процесса на особенности протекания террорис
тической деятельности на Юге России. : , - ; • . 

- В современном мире отчетливо проявляются две тенденции — глобализа
ция и регионализация. Первая как становление мироцелостности обнару
живает Себя в формировании единого экономического, политического и ин
формационного, пространства. Регионализация сообществ проявляется в 
стремление их к автаркии, в расширении границ между социально-террито
риальными комплексами, в возникновении самодостаточных экономичес
ких и политических образований, в сохранении культурных различий, в уси
лении чувства этнической или социальной исключительности. 

Регионализация в России сопровождалась «суверенизацией» нацио
нальных и территориальных образований, возникновением самостоятель
ных субъектов управления, усилением регионального государственного 
иммунитета, проявившегося в требованиях перераспределения полномо
чий государственной власти в пользу субъектов Федерации, а в некоторых 
случаях и в стремлениях к полному государственному суверенитету. 

В плане укрепления вертикали государственной власти в условиях ста
новления Российской Федерации как «сообщества регионов» в 2000 году 
на ее территории были образованы семь федеральных округов, одним из 
которых стал Южный федеральный округ, который включает в себя два 
крупных очага ислама — Северный Кавказ и Нижнее Поволжье. Исламс
кая традиция имеет здесь многовековую историю, и мусульманский ком
понент придает своеобразие всему облику южнороссийского региона. 

Ислам на Северном Кавказе носит синкретический характер, поскольку 
органично калькировался на доисламские верования, этнические особен
ности, восходящие к адатной культуре. Исламизация, политизация и, соот
ветственно, радикализация ислама в регионе всегда значительно усилива
лась в периоды кризисов этнической, конфессиональной, политической, 
социальной идентичностей местных народов. Однако в связи с действием 
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целого ряда факторов и исторической обусловленностью ислам изация Се
верного Кавказа сегодня не завершена. 

На Юге России исламский фундаментализм появился на общей волне воз
рождения ислама в конце 80-х — начале 90-х годов. Наибольшее распростра
нение он получил в регионах Северо-Восточного Кавказа, где исламская тра
диция была наиболее устойчивой. Однако исламистские идеи, включающие 
в себя и салафитский компонент, стали транслироваться и в других регионах 
Юга России. Исламский фундаментализм был тесно связан с политически
ми процессами, происходящими в регионе, что отразилось на неоднород
ности и противоречивости этого явления. На салафитскую идеологию опи
рались как умеренные сторонники «очищения ислама», так и экстремисты. 

«Ваххабизм» в южнороссийском регионе окончательно стал синонимом 
экстремизма и терроризма. Вооруженный джихад против местных и фе
деральных властей превратился в основную цель лидеров «ваххабитских» 
джамаатов. В связи с этим произошло качественное изменение состава 
фундаменталистских групп: сегодня в них все более весомое место зани
мают представители криминального мира, маргинализированные слои на
селения, которые видят в «ваххабизме» средство достижения своих личных 
целей. Определяющее место в планах и действиях «ваххабитов» стала за
нимать идея распространения конфликта на другие территории с целью 
насаждения там исламизма. Имеющие место современные социально-по
литические процессы свидетельствуют о долгосрочных перспективах это
го движения в регионе. Его характер и вектор развития во многом будут 
зависеть от политики властей, понимания ими сущности, целей и задач раз
личных отрядов «неоваххабитского» движения. . 

В третьей параграфе «Пути преодоления террористической деятельности 
в России» проводится анализ основных способов и стратегий, направленных 
на снижение и преодоление терроризма в России, который рассматривается 
как сложное, многомерное социально-политическое явление. Выбирая пути 
его преодоления, следует выделить наиболее важные факторы, детерминиру
ющие террористические тенденции. Среди них, следует отметить социально-
экономические, политические, конфессиональные и этнические. 

Стратегическим направлением борьбы с терроризмом в России, безус
ловно, является нейтрализация ключевых факторов, способствующих его 
активизации. Рассматривая их, следует иметь в виду, что процесс «ислам
ского возрождения» носит, в основном, объективный характер. Поэтому 
любое излишне прямолинейное силовое воздействие на него не только бес
перспективно, но может привести к негативным последствиям. С учетом 
изложенного, главный упор в стратегии противодействия исламским 
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радикалам необходимо делать на решение проблем по перекрытию кана
лов финансирования радикальных исламских организаций и движений, осо
бенно экстремистской направленности, по урегулированию имеющихся и 
недопущению возникновению новых политических конфликтов, по улуч
шению социально-экономической ситуации. Последняя мера играет глав
ную роль в противодействии исламским радикалам, так как она не только 
существенно сужает социальную базу исламистов, но и способствует уре
гулированию политических конфликтов, многие из которых возникают из 
экономических противоречий. 

Пути преодоления террористической деятельности в России могут осу
ществляться в четырех основных направлениях. Во-первых, совершенство
вание правовой базы противодействия терроризму. В последние годы в Рос
сийской Федерации были заложены основы ранее отсутствовавшей законо
дательной базы борьбы с терроризмом. Действующим законодательством 
регулируется достаточно широкий круг вопросов в этой сфере. Например, 
даны понятия терроризма, террористической деятельности и преступлений 
террористического характера, определены субъекты борьбы с терроризмом, 
их задачи, функции и полномочии, заложены правовые основания проведе
ния контртеррористических операций, возмещения вреда лицам, пострадав
шим от террористических актов, их социальной реабилитации, а также ре
шен ряд иных вопросов антитеррористической деятельности. ' 

Во-вторых, выявление и ликвидация источников финансирования тер
рористов — это важнейший компонент антитеррористической деятельнос
ти, так как без противодействия формированию и функционированию си
стемы финансирования террористических движений нельзя полноцен
но бороться с терроризмом. Это исключит привлечение наемников, со
кратит возможности закупки оружия, боеприпасов, материально-техничес
кого оснащения,' лишит возможности создания оборудованных центров 
обучения со своими идеологическими подразделениями, полиграфичес
кой базой, стрельбищами и спортивными залами. 

В-третьих, укрепление и совершенствование деятельности специальных 
служб. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 
участвуют в борьбе с терроризмом в пределах своей компетенции посред
ством разработки и реализации профилактических, режимных, организа
ционных, воспитательных и иных мер выявления; предупреждения и пре
сечения террористической деятельности; создания и поддержания в необ
ходимой готовности ведомственных систем противодействия совершению 
преступлений террористического характера; предоставления материально-
технических, финансовых, транспортных и коммуникационных средств, 
медицинского оборудования и медикаментов. .--• . • , 
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В-четвертых, активизация разъяснительной, идеологической и пропа
гандистской деятельности. 

Предложенные пути преодоления террористической деятельности не 
является раз и навсегда заданной величиной, а могут варьироваться в за
висимости от конкретных задач и условий. В то же время, они представля
ется довольно эффективными в деле противодействия исходящим от дви
жения исламских радикалов, националистов, экстремистов и террористов 
угрозам. Гибкий подход к проблеме их деятельности, несомненно, будет 
способствовать снижению напряженности в обществе и сдерживанию тер
рористической активности исламистов, националистов и сепаратистов. 

В «Заключении» подводятся итоги исследования, делаются краткие вы
воды, а также определяются пути дальнейшей исследовательской работы. 
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