
На правах рукописи

БУТРИН Сергей Михайлович

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая
конфликтология, национальные и политические

процессы и технологии

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата политических наук

Москва - 2006



Диссертация выполнена на кафедре политологии Военного
университета

Научный руководитель - кандидат политических наук, доцент
Буртный Константин Петрович

Официальные оппоненты: доктор политических наук, доцент
Суворов Владимир Леонидович

кандидат политических наук,
Прилепский Валерий Юрьевич

Ведущая организация — Общевойсковая Академия Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Защита состоится "*?ь/ '>?£3^|rjfc^l/^ 2006 года на заседании
диссертационного совета по политическим наукам (Д-215.005.02) при
Военном университете (123001 г. Москва, ул. Большая Садовая, 14).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Военного
университета.

Автореферат разослан " &% £?С£7г£/А*1 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета /^//ff "" А.В. Брега



. Общая характеристика диссертации

В современном мире терроризм приобретает все более разнообразные формы
проявления, угрожающие масштабы распространения. Террористические акты все
чаще приносят массовые человеческие жертвы, влекут невосполнимую утрату и
разрушение материальных и духовных ценностей. Они сеют вражду, недоверие и
ненависть между людьми, представляющими различные социальные и националь-
ные группы, а иногда и целые народы. При этом преодоление социально-
политических последствий терроризма может длиться в течение жизни целых по-
колений.

Проявления современного терроризма характерны и для Российской Федера-
ции. Результаты и последствия террористической деятельности в нашей стране
свидетельствуют об особой социальной и политической значимости данного фено-
мена, связанного с угрозой жизненно-важным интересам не только отдельных гра-
ждан нашей страны, общественным и государственным институтам, но и стабиль-
ности российского общества в целом.

По мнению большинства исследователей, политиков, представителей право-
охранительных органов и структур обеспечения безопасности, терроризм относится
к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений. Имеющийся опыт и
практика противодействия терроризму, осуществляемая в Российской Федерации в
течение последних десятилетий, показывают, что современный терроризм требует бо-
лее тщательного и глубокого теоретического анализа с позиций различных наук и ме-
тодологических подходов. В этой связи исследование политических способов и мето-
дов противодействия терроризму со стороны органов государственной власти и
управления представляет собой одну из важнейших научно-теоретических и практи-
ческих задач.

Настоятельная потребность в такого рода исследованиях продиктована необхо-
димостью формирования современной государственной политики противодействия
терроризму. Несомненно, что такая деятельность должна быть основана на результа-
тах всестороннего научного анализа терроризма, включать в себя широкий спектр по-
литических, экономических, правовых, социальных, психологических и других техно-
логий, практическое применение которых должно минимизировать его разрушающее
воздействие на общество и государство.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена:
- превращением терроризма как явления современной политической действи-

тельности в одну из наиболее острых проблем современной цивилизации. Он угро-
жает миру, стабильности и безопасности не только отдельного государства, но и
мирового сообщества в целом. На преодоление угроз со стороны различных субъ-
ектов террористической деятельности направлены усилия ведущих государств,
наднациональных и межгосударственных структур, неправительственных органи-
заций;



- необходимостью согласования и использования общих подходов к решению
задач борьбы с терроризмом на концептуально-теоретическом, государственно-
политическом, организационно-техническом уровнях в процессе, разработки и при-
нятия политических решений, существенные различия в которых, несмотря на ус-
пешную реализацию ряда государственных мероприятий, в настоящее время пре-
пятствуют достижению значимых результатов и не дают оснований констатировать
снижение террористической угрозы как в мире, так и в отношении определенных
государств, прежде всего, таких как: Российская Федерация, Великобритания, Ис-
пания, Израиль, США и некоторых других;

- потребностью в уточнении сущности самого явления терроризма, выявле-
ния его содержания и специфики применительно к современному.этапу развития
политической ситуации в России и за ее пределами при обязательном учете дина-
мики и перспективных направлений развития российской государственности, а
также изменений, происходящих в обществе;

- настоятельной необходимостью в переосмыслении содержания основных
направлений государственной политики Российской Федерации по преодолению
террористической угрозы, а также в ее корректировке в целях повышения результа-
тивности антитеррористической деятельности. Более чем десятилетний период
борьбы с терроризмом продемонстрировал недостаточную эффективность этой
деятельности со стороны органов государственной власти и управления. Несмотря
на предпринимаемые меры, террористическая угроза по-прежнему остается одной
из основных в спектре угроз национальной безопасности Российской Федерации;

- возникновением новых, более высоких требований как к результатам, так и
к политическому содержанию деятельности органов государственной власти и во-
енного управления по обеспечению национальной безопасности, что предполагает
тщательную научную проработку, апробацию и принятие на вооружение эффек-
тивных политических технологий противодействия терроризму. .

В настоящее время терроризм приобрел характер перманентной угрозы жиз-
ненно важным интересам граждан, общественных, и государственных институтов.
Между тем, восприятие и всестороннее осознание опасностей, которые несет дан-
ная угроза российскому обществу и государству, пока не являются адекватными и
консолидированными ни в структурах государственной власти, ни среди предста-
вителей различных социальных групп. Это, с одной стороны, приводит к рассогла-
сованию целей и приоритетов в деятельности органов государственной власти по
противодействию терроризму, а с другой стороны — способствует расширению
масштабов терроризма и спектра его угроз, а также снижению уровня безопасности
общества и государства.

Указанные обстоятельства вызывают необходимость корректировки государ-
ственной политики в сфере противодействия терроризму, обеспечения ее целена-
правленного и комплексного характера, ориентированного на достижение конечно-
го результата по предупреждению и пресечению террористической деятельности.
Вместе с тем в современных условиях становится актуальным не только политоло-



гический анализ сущностных характеристик и особенностей терроризма с точки
зрения его деструктивного влияния на национальную безопасность Российской Фе-
дерации, интересы и безопасность всех граждан, но и рассмотрение данной дея-
тельности как особого технологического процесса. При этом определяющее значе-
ние приобретает изучение и использование современных политических технологий
борьбы с терроризмом и противодействия ему, оценка их эффективности, выявле-
ние имеющихся недостатков и определение путей совершенствования указанной
деятельности.

• В силу вышеназванных обстоятельств, а также в виду высокой общественно-
' политической значимости, исследование теоретико-методологических проблем,
связанных с реализацией и совершенствованием политических технологий проти-
водействия терроризму в Российской Федерации, откосится к числу наиболее важ-
ных исследовательских задач. .

Оценивая степень разработанности темы исследования, следует отметить, что
теоретическая разработка проблемы терроризма, являющегося сложным много-
уровневым явлением, требует междисциплинарного подхода. Данная проблема яв-
ляется объектом анализа философов, социологов, политологов, историков, юристов,
психологов. Научные труды по проблематике терроризма условно можно разделить
на несколько групп.

Одна из групп включает работы, определяющие методологические подходы к
исследованию терроризма как общественного явления. Такие подходы к исследова-
нию проблемы терроризма содержатся в трудах Баранова А.С., Д. Белла, Н. Бердяе-
ва, А.П. Бутенко, М. Вебера, Т. Гоббса, М. Кастельса, Е.Н. Князевой,
СИ. Курдюмова, А. Печчеи, О.А. Рыжова, В.В. Серебрянникова, А. Тойнби,
О. Тоффлера, Г. Хакена, С. Хантингтона и др.1 В них отражены как наиболее общие
представления и концептуальные подходы к данной проблеме в рамках теории го-
сударства, власти, насилия, социальных изменений, так и специфические способы
решения исследовательских задач по проблемам терроризма.

Значительный вклад в исследование проблем терроризма, его генезиса и со-
временных форм проявления внесли Ю.М. Антонян, Н.Н. Афанасьев, О.В. Будниц-
1 См.: Баранов А.С. Терроризм и гражданское мученичество в европейской политической культу-
ре Нового и Новейшего времени: Осмысляя терроризм // Общественные науки и современность. -
2004. -J& 1. - С. 77-88; Бутенко А.Л. Неравномерность развития и историческое забегание. — М,
2000. — 257с; Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. -
М., 1990. -803с; Гоббс Т. Левиафан. - М., 1981. -134с; Гриб Н.Н. Терроризм как инструмент пе-
рекройки мира в эпоху глобализации // Российский следователь. — №1. — 2003. — С.21-24.; Кас-
тельс М. Информационная этика. Экономика, общество и культура. - М., 2000. -203с; Кива А.В.,
Федоров В.А. Анатомия терроризма // Общественные науки и современность. - №1. - 2003. -
С.130-142; Рыжов О.А. Новое политическое мышление и проблемы вооруженного насилия в со-
временном историческом процессе: Дис. ... канд. филос. наук — М., 1991; Серебрянников В.В. Со-
циология войны. - М., 1997.—179 С; Тойнби А.Дж. Постижение истории. - М., 1991. - 730с; Тоф-
флер О. Третья война. - М., 1999.-253 С; Хакен Г. Информация и самоорганизация. - М., 1991.-
114с; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. -1994. - Ks 2,- С
58-74; • .
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кий, Ю.С. Горбунов, О.И. Василенко, В.В. Витюк, А.С. Грачев, В.В. Журавлев,
В.И. Замковой, И.М. Ильинский, М.Л. Ильчиков, М.А. Лаврин, И.Д. Литвинов,
В.Е. Петрищев, К.Н. Салимов, А.Ф. Стародуб, Ф.Г. Сейранян и др.1

Теоретические проблемы современного терроризма в условиях глобализации
и новой геополитической ситуации на мировой арене получили освещение в рабо-
тах И.В. Бочарникова, О.А. Белькова, К.П. Буртного, А.П. Бутенко, Б.И. Каверина,
С.А. Проскурина, В.В.Серебрянникова, А.И. Уткина, Ф.Ф. Толипова, А.В. Шетопал
и др.2

В отдельную группу источников входят исследования, в которых проблема
терроризма и противодействия террористической угрозе рассматривается в контек-
сте решения актуальных задач обеспечения национальной безопасности России.
Важное место среди них занимают труды И.В. Бочарникова, А.В. Вахрамеева, И.
Воробьева, В. Киселева, Д.В. Гордиенко, А.И. Гушера, О.А. Колобова, В.П. Ясене-
ва, И_А. Крыловой, Н.Д. Литвинова, Г.И. Морозова, И.Н. Панарина, С В . Поштаре-
ва, Е. Цедилиной, В.Н. Цыгичко, ГЛ. Смоляна, Д.С. Черешкина, Л. Языковой, в ко-
торых исследуются проблемы национальной безопасности России, рассматривае-
мые как многофакторные явления, включающие военно-политические, техниче-
ские, информационные и другие аспекты международной безопасности3. Различные

1 См.: Антонян Ю.М. Типология и причины терроризма//Проблемы борьбы с терроризмом. —
М.,2000 — 260с; Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарные знания. — М.,
2001. •№ 6. - С . 31-39, - 2002. - J61.C 36-44; Афанасьев Н.Н., Шукшин B.C. Исторические корни
терроризма. — М, 2002. — 179с; Будницкий О.В. Терроризм в русском освободительном движе-
нии: идеология, этика, психология (вторая половинаXIX- началоXXвека). - М , 2000. —399с;
Василенко В.К. Терроризм как социально-политический феномен.-М, - 2002. - 220с, Витюк В.В.
Социальная сущность и идейно-политические концепции современного левого терроризма: Авто-
реф. дис.... д-ра филос. наук. — М., 1985; Журавлев В.В. Этот неуловимый терроризм // Россия в
условиях трансформации: Историко-политологический семинар: Материалы. — М.: ФРПЦ, 2001
Вып. 15,16.; Кудрявцев В.Н. Предупреждение терроризма: Осмысляя терроризм / Кудрявцев В.Н.
// Общественные науки и современность. - 2004. - № 1. - С. 89-95; Салимов К.Н. Современные
проблемы терроризма: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук, - М, 1999; Салимов К.Н. Совре-
менные проблемы терроризма - М: Щит-М, 2000. - 215 С; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме
- М., 2001. - 288с; Он же. Политический терроризм и проблемы борьбы с ним: (Методологиче-
ские аспекты) // Безопасность. - М. -1997. - №3,4; Сейранян Ф.Г., Лаврин М.А. Терроризм: исто-
рия, эволюция и новые реалии //Армагеддон. - 2001. - Январь-март. - Кн. 9 — С. 9-16.

См.: Бочарников И.В. Борьба с терроризмом: между молотом и наковальней? //Власть. - 2004. -
№12. - С. 21-26; Бельков О.А. Терроризм - вызов национальной и международной безопасности
// Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности «Безопасность Евразии» (Жур-
нал Высоких Гуманитарных Технологий). - №4(6), 2001. - C.60I-604; Буртный К.П. Современ-
ный политический терроризм. Монография. — М: ВУ.2003. - 151с; Бутенко А.П. Глобализация:
сущность и современные проблемы//Социально-гуманитарные знания. — М., 2002. - №3; Каверин
Б.И. Терроризм и война: общее и различия// Власть. - 2002. - №5. - С.28-30; Уткин А.И. Вызовы
Запада и ответ России (Серия: Национальный интерес). — 2002. — С. 19-26;.
3 См.: Вахрамеев А.В. Национальная безопасность Российской Федерации (декларации и реаль-
ность)//Социально-гуманитарные знания. — 2001. — № 3 . - С. 41-56; Гордиенко Д.В. Опыт борьбы
вооруженных сил с терроризмом в Российской Федерации//Государство и право. — М., 2001. — С.
9-16; Гушер А.И. Южный федеральный округ в тисках геополитики и терроризма//Россия и му-



аспекты международного терроризма и борьбы с ним рассмотрены в трудах
В.И. Василенко, С.Л. Грачева, А.И. Гушера, И.В. Кормушкиной, Е.Г. Ляхова, Г.И.
Морозова, Ю.А. Мальцева, Б. Сатановского, В.Л. Суворова и др.1 К ним же отно-
сятся и работы, посвященные исследованию проблем международного терроризма.
Несмотря на то, что еще в 1930 г. на II Международной конференции по унифика-
ции уголовного законодательства было принято определение терроризма для обо-
значений состава международного преступления, до сих пор единого толкования
дефиниции «международный терроризм» в науке и международной политической
практике не существует, что подтверждает сложность и многогранность исследова-
ний и представлений о самом феномене.

Целый ряд работ посвящен урокам и последствиям трагических событий 11
сентября 2001 г. в США, создавших во многом новую ситуацию в мире2.

Источниковую базу исследования составляет также целый ряд официальных
документов, содержащих необходимую информацию констатирующего, обобщаю-
щего и директивного характера, касающуюся проблем и задач борьбы с террориз-
мом как на международном уровне, так и в условиях России. К ним следует отнести
прежде всего резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, до-
кументы и антитеррористические программы международных организаций, а также
— федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
российского правительства по исследуемым вопросам.

сульманский мир — 2001. — №8. — С. 29-36; Колобов О.А., Ясенев В.П. Информационная безопас-
ность и деятельность современного государства; проблемы правового регулирования и варианты
их решения, — Н.Новгород, 2001. - С. 9-16; Крылова И.А, Проблема безопасности России в кон-
тексте глобалистики /РАН. Ин-т философии. — М., 2003; Мюнклер X. Терроризм сегодня: Война
становится асимметричной: пер. с нем. / Мюнклер X. // Иностранная литература. — 2004. — № 9. -
С. 218-225; Языкова Л. Война в Чечне: неизвлеченные уроки // Открытая политика. — 2000. — №
3,4.
1 См.: Варданяна Г.К. Террориз: диагностика и социальный контроль / Г.К. Варданянц// Социо-
логические исследования. - 2005, — № 7. — С.78-83.; Василенко В.И. Глобализм и международный
терроризм. - М., 2002. — 240с.; Грачев СИ. Международный терроризм в 1970-1990-х гг.: истори-
ческий и социально-политический аспект: Дис. ... канд. ист. наук. — Н.Новгород, 1996; Гушер
А.И. Терроризм - общая угроза безопасности в XXI веке//Вестник аналитики. - 2001; - №2,- С.
24-33; Ляхов Е.Г. Терроризм: национальный, региональный и международный контроль. - М,
1999. - 435с; Мальцев Ю.А. Международный терроризм и сепаратизм как угроза территориаль-
ной целостности России (на примере чеченского сепаратизмау/Россия и современный мир. — М.,
2001; Сатановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия//Международная жизнь. - Inter-
national Affairs. - 2001. - №9,10; Суворов В.Л. В противоборстве с террористами; (Из истории
борьбы правоохранительных органов дореволюционной России с политическим терроризмом). -
М.: ЮНИТИ-Дана, 1999. -240с.
2 См.: Гушер А. Уроки «второго Перл-Харбора»//Азия и Африка сегодня. — 2002. - № 3; Делягин
М. 11 сентября 2001 года (Завершение формирования постсоветского мира)//Свободная мысль-
XXI. - 2002. - № 3,- С. 13-27; Самуилов С. ООН, США и борьба с терроризмом/УСвободная мысль
- XXI. - 2002. - № 2.- С.31-36; Уткин А.И. Мир после сентября 2001 года. - М., 2002; Он же. По-
сле трагического сентября/Свободная мысль — XXI. — 2002. - № 1.— С.38-44; Яцько А.Терроризм
как форма политической борьбы // Политика и время. - 2002 г. — №1.- С.68-77.
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Анализ источников и литературы по выделенным выше направлениям позво-
ляет констатировать, что состояние проведенных исследований проблемы терро-
ризма, ее различных аспектов, в том числе касающихся методов и способов борьбы
с терроризмом, противодействия террористическим угрозам и террористической
деятельности создает определенную теоретико-методологическую базу для реше-
ния сформулированной автором научной задачи. В то же время, несмотря на весьма
глубокую проработку целого ряда методологических проблем, в научных исследо-
ваниях последних лет практически не анализируются проблемы разработки и реа-
лизации технологий противодействия терроризму в собственно политической сфе-
ре. .

Таким образом, актуальность темы, недостаточная степень ее разработанно-
сти, объективно возрастающие потребности в ее политологическом осмыслении и
явились побудительным мотивом для диссертационного исследования.

Объектом исследования является терроризм как феномен современной по-
литической действительности и противодействие ему.

Предметом выступают политические технологии противодействия совре-
менному терроризму в Российской Федерации и основные направления деятельно-
сти органов государственной власти по их совершенствованию.

Основная цель исследования состоит в том, чтобы на основе существую-
щих теоретико-методологических подходов к феномену терроризма проанализиро-
вать отечественный и зарубежный опыты реализации политических технологий
противодействия терроризму и выработать научно обоснованные рекомендации ор-
ганам государственной власти и управления Российской Федерации по повышению
их эффективности.

Реализация данной цели в диссертационном исследовании достигается поста-
новкой и решением следующих конкретных задач.

1. Изучить основные научные подходы к исследованию терроризма как явле-
ния современной политической действительности.

2.Уточнить политическую сущность и содержание, классификацию форм и
разновидностей современного терроризма, а также факторы, влияющие на процес-
сы формирования террористических угроз на территории Российской Федерации.

3.Рассмотреть политические механизмы, способы и технологии противодей-
ствия терроризму, применяемые в России и зарубежных государствах, а также на
международном уровне. ,, ; ,

4.Проанализировать опыт и практику реализации политических технологий.
борьбы с терроризмом в Российской Федерации,-

5. Выявить основные направления совершенствования политических техноло-
гий противодействия терроризму в современных условиях.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследова-
ния составили положения политологии и конфликтологии, теории национальной
безопасности их политическая и правовая реализация, концептуально-



теоретическое разрешение в Российской Федерации, а также вопросы общей кон-
цепции безопасности и ее конкретных видов, рассмотренные отечественной наукой.

Непосредственно методологическую основу диссертации составили основные
принципы политического анализа функционирования и развития социально-
политических и военно-политических явлений и процессов. В диссертации широко
используются категории, идеи и положения политической науки, ее понятийно-
категориальный аппарат. В ходе исследования применялись методы политологиче-
ского, исторического анализа и синтеза, классификации и систематизации, теорети-

• ческого обобщения, описания и другие. Доминирующим в решении научной задачи
исследования выступает политологический анализ в единстве методологических
принципов, подходов, категорий, идей и положений политической науки. В ходе
исследования автором изучены и проанализированы монографии, научные труды,
публикации отечественных и зарубежных авторов по проблемам политических тех-
нологий, терроризма, национальной безопасности, а также законодательные и иные
нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросам национальной
безопасности, .

В качестве эмпирического материала в диссертации использованы резуль-
таты мониторинга развития современной внутриполитической ситуации в Россий-
ской Федерации, осуществляемого в рамках подготовки информационно-
аналитических материалов для руководства органов государственной власти и
управления Российской Федерации.

Структура диссертации включает: введение, три раздела, заключение, прило-
жения, список литературы.

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертационного иссле-
дования, характеризуется состояние ее разработанности в научной литературе,
формулируются его объект, предмет, цель, задачи, новизна, положения, выносимые
на защиту. '

В первом разделе «Теоретико-методологические подходы к исследованию
терроризма как угрозы национальной безопасности» рассматриваются методо-
логические средства исследования терроризма; раскрываются подходы отечествен-
ных и зарубежных ученых к определению сущности и содержания феномена терро-
ризма и террора с позиций различных дисциплин и научных школ; осуществляется
политологический анализ феномена терроризма как одного из ведущих факторов
российской политической действительности, оказывающих непосредственное воз-
действие на безопасность личности, общества и государства; предлагается автор-
ское определение терроризма и его классификация; выявляются особенности его
содержания и специфика в Российской Федерации.

Во втором разделе «Политические технологии противодействия терро-
ризму и специфика их применения в Российской Федерации» с политологиче-
ских позиций исследуются политические технологии противодействия терроризму;
обосновываются основные принципы деятельности по противодействию террориз-

• му; анализируется научно-методологический, военно-политический, организацион-



ный, технический, финансово-экономический и нормативно-правовой аспекты
применения политических технологий в России и за рубежом; рассматриваются це-
ли и структура политических технологий (специфические политические знания,
приемы, процедуры и методики действий, технико-ресурсные компоненты) и дает-
ся их классификация; анализируются особенности реализации политических техно-
логий противодействия терроризму в Российской Федерации.

В третьем разделе «Основные направления совершенствования полити-
ческих технологий противодействия терроризму в России в современных ус-
ловиях» выявляются пути совершенствования политических технологий противо-
действия терроризму в деятельности органов государственной власти и институтов
гражданского общества в Российской Федерации, адекватные современным усло-
виям; обосновываются выводы о необходимости изменения рефлексивной модели
противодействия терроризму, существующей в России, о создании национальной
системы противодействия терроризму; определяются ее цели, основные принципы
и функции деятельности; в качестве приоритетного направления выделяется и
обосновывается необходимость создания специальной организационной структуры
противодействия терроризму на федеральном уровне; дается обоснование превен-
ционной модели деятельности такого рода структуры и подробно рассматриваются
ее основные параметры, механизмы и принципы деятельности.

В заключении формулируются теоретические выводы и практические реко-
мендации, направленные на совершенствование деятельности федеральных органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в области со-
вершенствования политических технологий противодействия терроризму на раз-
личных уровнях государственного управления.

II. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего
в самой постановке, обосновании и способах решения актуальной научной задачи -
политологическом анализе сущности и содержания политических технологий про-
тиводействия терроризму, практики их реализации в Российской Федерации, а так-
же выявлении основных направлений их совершенствования в процессе деятельно-
сти органов государственной власти и управления.

В частности, научная новизна диссертации состоит в достижении следующих
научных результатов:

- в уточнении политической сущности и содержания феномена современного
терроризма;

- в предложенном автором подходе к политологической классификации осо-
бенностей современного терроризма в Российской Федерации;

- в выделении особенностей и характеристике основных политических тех-'
нологий, реализуемых в процессе противодействия терроризму;



- в выявлении и научном обосновании основных направлений совершенство-
вания политических технологий противодействия терроризму в Российской Феде-
рации.

Исходя из актуальности и научной новизны исследования, на защиту выно-
сятся:

1. Авторская интерпретация политической сущности и содержания тер-
роризма

. В ряду теоретико-методологических проблем исследования терроризма как
явления современной общественно-политической практики важную роль играет
проблема точного определения понятия «терроризм». За последние годы в России и
за рубежом вышли десятки монографий, сотни статей, посвященных этой проблеме,
тем не менее, эта задача по-прежнему считается не вполне разрешенной и продол-
жает оставаться весьма актуальной. Как единодушно утверждают иностранные и
отечественные исследователи данного феномена, решение указанной задачи ос-
ложняется тем, что общепризнанной дефиниции до сих пор не существует. Более
того, ряд специалистов считают, что в виду многоаспектности терроризма выработ-
ка терминологического определения, полностью тождественного его содержанию,
невозможна вследствие следующих причин. Во-первых, слишком разнятся, слиш-
ком политизированы и идеологизированы подходы к оценкам террористических
проявлений. Во-вторых, вряд ли можно втиснуть в «прокрустово ложе» единого
определения весь широчайший спектр террористических проявлений, тем более что
его формы и тактика последних постоянно трансформируются, видоизменяются.'

Оправдание сложившегося положения, по-видимому, связано с природой са-
мого терроризма как крайне сложного и многообразного антиобщественного явле-
ния. С одной стороны, это предопределяет специфику его проявлений, а, с другой
стороны, обусловливает необходимость исследования данного явления с позиций
различных отраслей научного знания.

С социально-политической точки зрения терроризм рассматривается как один
из методов политической борьбы, суть которого заключается в применении край-
них мер насилия или угрозы такового в целях устранения политических противни-
ков, принуждения властных структур к определенным действиям или отказу от ка-
ких либо действий. На практике данный вид террористической деятельности про-
является в шантаже государственных и политических деятелей, их убийствах, за-
хвате заложников, преступных вмешательствах в работу транспорта, связи, в дру-
гих насильственных действиях. . • .

При этом политическая сущность терроризма проявляется в том, что он под-
рывает систему государственной власти и управления, оказывая влияние на соци-
ально-политические процессы и их регулирование. Терроризм способствует росту

См.: Петрищев В.Е. Правовые и социально-политические проблемы борьбы с терроризмом
//Государство и право. - 1998. - * й 3. - С.89.
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сил и числа антиконституционных объединений посредством ослабления государ-
ства, создания в обществе нестабильности, обстановки неверия в государство как
защитника граждан от угроз и опасностей их жизненно важным интересам. Терро-
ризм разрушает единство международного сообщества и повышает опасность реа-
лизации глобальных угроз миру и человечеству в силу высоких разрушительных
возможностей средств, используемых террористами.

С позиции права в юридической литературе терроризм рассматривается как
разновидность противоправных действий, подлежащих уголовному преследова-
нию. С психологической точки зрения террористическая деятельность зачастую
представляется как действия личностей либо групп людей с неадекватной реакцией
на происходящие события в стране и в мире, как поступки на основе этнических,
религиозных и других психологических установок.

Вместе с тем, подобного рода толкования понятия «терроризм», вполне адек-
ватные потребностям, например, юридической теории и практики, оказываются не-
достаточными для его применения в целях научного, в частности, политологиче-
ского анализа. Убедительным подтверждением этому служит то, что к началу ново-
го столетия Генеральная Ассамблея ООН приняла 12 конвенций и протоколов о
международном, национальном, религиозном терроризме, но так и не сумела дать
такого его всеобъемлющего истолкования, которое, по заключению экспертов, мог-
ло бы претендовать на необходимую в данном случае степень юридической точно-?
сти и моральной четкости.

По мнению автора, в целях формулирования терминологически непротиворе-
чивого определения следует учитывать, что для терроризма характерным является
наличие общих признаков террора и наличие политических мотивов и целей в тер-.
рористической деятельности. Если учесть данные характерные признаки, терроризм
можно определить как угрожающую безопасности личности, общества и государст-
ва насильственную деятельность отдельных граждан, социальных групп, общест-
венных объединений и иных организаций в политических целях.

Исследование наиболее распространенных в мировой научной литературе
теоретико-методологических подходов к определению терроризма позволяет обоб-
щить и выделить его следующие сущностные черты; применение крайних форм на-
силия для достижения определенных политических целей (А.С. Ахиезер,. А. Бернг
гард, Ю.П. Кузнецов); превентивное устрашение, инициирующее панику и массо-
вое недовольство (М. Одесский, Д. Фельдман, П. Уилкинсон, «Политология: Эн-
циклопедический словарь»); попрание общественных норм, общепринятых и. за-
крепленных международными правовыми ахтами (Л.А. Моджорян). .: .

Подчеркнем, что, несмотря на определенное различие в подходах, большин-
ство исследователей едины в том, что терроризм всегда предполагает использова-
ние в качестве главного средства достижения целей насилия, причем в его крайне
экстремистских формах независимо от того в каких общественных сферах он при-
меняется, убийства, взрывы, захват заложников, репрессии, ограбления, запугива-
ние и т.д. Экстремистское насилие - главный, важнейший и неотъемлемый атрибут



терроризма, а идеологема политического насилия занимает одно из ведущих мест в
интерпретации терроризма как феномена.

• . Вместе с тем важно подчеркнуть, что терроризм держится не на любом наси-
лии, хотя насилие есть главное и существенное его оружие, а на программных ус-
тановках. Политическим делают террористический акт его мотив и направленность.

' • Применение социокультурного и функционального подходов к исследованию
терроризма в диссертации позволило автору рассмотреть терроризм как общест-
венное явление, представляющее собой асоциальное движение, политическое со-

держание которого находит свое отражение в террористическом сознании, в терро-
ристических силах, в террористических действиях. Указанные компоненты подроб-
но рассмотрены в диссертационной работе.

Анализ политической-сущности и содержания терроризма, проведенный ав-
тором в диссертационном исследовании, позволяет заключить, что терроризм в
самом общем виде представляет собой целенаправленный и организованный
процесс использования насильственных средств и методов устрашения для
достижения нелегитимных политически значимых целей. В свою очередь, тер-
рор — это определенный вид политической деятельности, направленной на
реализацию конкретных целей мерами нелегитимного насилия и устрашаю-
щего воздействия. • • :'

2. Характерные черты и особенности современного политического тер-
роризма в России

Теоретико-методологический анализ терроризма, как социально-
политического явления современности его сущности и особенностей его прояв-
ления в Российской Федерации, проведенный в диссертационном исследовании
позволяет констатировать, что террористическая угроза в России ежегодно обо-
стряется, превращаясь в общегосударственную проблему, оказывающую систем-
ное воздействие на обеспечение национальной безопасности.

На рубеже XX-XXI столетий произошли качественные изменения в содержа-
нии террористической деятельности. Терроризм приобрел особенности, которые
обусловливают все возрастающую его угрозу для мира и безопасности государств и
народов: разнообразие объектов нападения; многообразие средств террористиче-
ской деятельности; возрастание опасности использования террористами оружия
массового уничтожения (ядерного, химического, биологического, экологического);
рост координации и организованности террористического движения; усиление
сплоченности и интенсификации интеграционных процессов в террористическом
мире; высокая информационная и техническая оснащенность, способствующая по-
стоянному нарастанию эффективности террористических действий.

События последних лет продемонстрировали тесную взаимосвязь терроризма
в Российской Федерации с международным терроризмом. В контексте общей си-
туации в мире террористическая активность в ряде регионов России становится по



существу одним из главных инструментов международного терроризма в достиже-
нии им своих геополитических целей.

Влияние на усиление террористической угрозы в Российской Федерации ока-
зывают как внешние, так и внутренние факторы.

Среди внешних факторов — политика ряда государств и надгосударственных
образований, преследующих цели ослабления России и реализации собственных
геополитических интересов; прямое участие некоторых стран (Турции, Саудовской
Аравии, Пакистана и др.), в дестабилизации ситуации на Северном Кавказе.

Общие особенности современного терроризма свидетельствуют о превраще-
нии его в значимый фактор, оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю по-
литику государств и международные отношения в целом.

Характерными чертами террористической деятельности на территории
Российской Федерации являются: беспрецедентный рост числа террористических
актов; трансформации личности террориста и способов проведения террористиче-
ских акций; терпимое отношение со стороны отдельных социальных групп и целых
социальных общностей к террористической деятельности; эскалация терроризма и
политического насилия в ведущих зарубежных странах, обостряющие отечествен-
ные проблемы терроризма.

Проявления терроризма в России тесно связаны с социально-
экономическими, политическими и духовными процессами, происходящими в
стране на протяжении последних 15-20 лет. Попытки рассматривать терроризм и
противодействовать ему, исходя лишь из оперативной сущности этого явления, не
могут привести к радикальному перелому ситуации. Корни данного социального
феномена, сопровождающего становление и развитие российской государственно-
сти на протяжении всего постсоветского периода, очевидно, следует искать в поли-
тических условиях и процессах, складывающихся в российском обществе.

Результаты исследования показывают, что наиболее вескими причинами, по-
рождающими террористическую деятельность в Российской Федерации являются:
комплекс противоречий в экономической сфере; высокий уровень социальной
дифференциации населения; низкая эффективность деятельности институтов госу-
дарственной власти; снижение духовности в российском обществе; усиление тен-
денции к разрешению возникающих противоречий в корпоративных интересах, в
том числе, силовым путем; криминализация общества; расширение влияния ислам-
ского фундаментализма в отдельных регионах России и некоторые другие.

В целом в стране сложился комплекс обстоятельств, создающих благоприят-
ные условия для распространения и усиления терроризма, принимающего все более
системный и масштабный характер, что усиливает его угрозу.

В диссертации особое внимание уделено выявлению факторов эволюции тер-
роризма в России, среди которых:

- экономический кризис, поразивший Россию в 90-х годах XX столетия, по-
следствия которого не преодолены вплоть до настоящего времени;

- национально-государственное устройство Российской Федерации, ставшее



катализатором целого комплекса конфликтов на этнической основе;
- эскалация этноконфессионального экстремизма;
- пагубная политика высших органов государственной власти по обеспечению

лояльности этноконфессиональной элиты ряда субъектов Федерации, что активизи-
ровало националистические Экстремистские движения в их борьбе за политическую
власть, в том числе при помощи терроризма;

- разрушение системы административно-правовых режимных мероприятий
(охраны границы, таможенного режима, режима допуска и охраны гостайны, режи-
ма въезда-выезда, режима миграции, паспортизации и учета населения, режима ох-
раны оружия и т.д.).

Ведущим фактором, обусловившим распространение терроризма в России,
является этнорелигиозный ренессанс, сопровождающийся ростом межэтнической и
межрелигиозной напряженности и конфликтности во многих субъектах Российской
Федерации. Наиболее мощное влияние оказывает, так называемый, исламский фак-
тор и связанная с ним агрессивная и опасная разновидность исламского фундамен-
тализма - ваххабизм. Приверженцы последнего не довольствуются одной религи-
озной пропагандой, а активно вступают в политическую борьбу за власть. При этом
на территории России деятельность исламских экстремистских организаций «удоб-
но наложилась» на идею национального суверенитета, что дало исключительную
возможность «прикрыть», особенно на первых порах, экстремистские, радикальные
требования фундаменталистов формами «национального возрождения», «нацио-
нальной независимости», принявших откровенно агрессивную направленность.

3. Характеристика политических технологий противодействия терро-
ризму и их классификация

В системе антитеррористической деятельности органов государственной вла-
сти Российской Федераций важное место отводится реализации комплекса полити-
ко-правовЫх и организационно-технических мероприятий, направленных на пре-
дупреждение, пресечение и минимизацию деструктивного воздействия террора на
социально-политическую стабильность, безопасность личности, общества и госу-
дарства.

Технологическое обеспечение борьбы с терроризмом означает поиск путей
противодействия терроризму и их реализацию в общественно-политической прак-
тике. Технологии представляют собой не только набор и алгоритм оптимальных и
эффективных действий, но и выступают способом контроля над процессом дости-
жения определенных целей, формой управления конкретной деятельностью. Выс-
шим критерием эффективности технологии является получение намеченного ре-
зультата.

Роль политических технологий в настоящее время чрезвычайно возросла в
связи с широким распространением в политике унифицированных способов и ме-
тодов разрешения различного рода конфликтов. В ходе антитеррористической дея-
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тельности все чаще и эффективнее применяются специально разработанные ком-
плексы мероприятий, процедур, позволяющие целенаправленно воздействовать на
социально-политические, экономические, психологические и иные процессы.

Политические технологий представляют собой совокупность последова-
тельно применяемых процедур, приемов и способов политической деятельно*
спш, направленных на наиболее оптимальную и эффективную реализацию це-
лей и задач конкретного субъекта в определенное время и в определенном мес-
те. • ' • ' ' * " . ' ' " '

Политические технологии распространяются на поле политической власти и
государственного управления. В силу этого они включены как в конвенциональные
(легальные) процессы осуществления политической власти и соответствующего
распределения ресурсов государства, так и в неконвенциональные процессы, пред-
полагающие использование приемов и процедур, прямо запрещенных законом или
противоречащих политическим традициям (технологии подрывных акций, терро-
ризма и т.д.). • •

В структуру политических технологий входят: специфические политические
знания; конкретные приемы, процедуры и методики действий; а также различные
технико-ресурсные компоненты, которые подробно рассмотрены в диссертацион-
ном исследовании. '• ' .•,:•••'

Наиболее масштабной реализацией политической технологии противодейст*
вия терроризму может выступать политико-правовое и организационно-1

техническое построение антитеррористической деятельности в' масштабе целого
государства.

• Так,в США в основу антитеррористической политики положен программно-
целевой подход в решении организационных аспектов проблемы ..борьбы с терро-

' ризмом. На практике это реализовано в разработке и осуществлении конкретных
целевых программ во всем диапазоне политического управления: от правительст-
венных органов до муниципальных органов власти. В диссертационном исследова-
нии рассмотрены концептуальные взгляды, технологии и практические результата
деятельности руководства США по обеспечению политики национальной безопасг
ности, которые позволили выделить и проанализировать шесть наиболее важных
аспектов борьбы с терроризмом в современных условиях: научно-
методологический, военно-политический, организационный, технический^ финан-
сово-экономический и нормативно-правовой. По мнению автора, менее системно,
но столь же структурировано реализуют политические технологии противодейст-
вия террористической угрозе руководство Франции, Великобритании и Испании и
некоторых других государств, для которых проблема терроризма стоит.также ост-
ро- . . • . , '

Изучение наиболее распространенных политических технологий противо-
действия терроризму в настоящем диссертационном исследовании позволило
предметно подойти к их классификации.



По роли субъектов и предмету воздействия самыми распространенными в
современной политической практике являются функциональные, инструменталь-
ные и предметные политические технологии. . •..,- ,

Функциональные политические технологии предполагают рационализацию и
алгоритмизацию ролевых нагрузок различных субъектов управления и политиче-
ской власти.'Инструментальные - отражают применение процедур, направленных
на рационализацию конкретной деятельности или, имитируя их, прикрывают глав-
ную цель антитеррористической деятельности. В частности они широко применя-
ются в процессе переговоров с террористами, захватившими заложников, в целях
снижения их агрессивности и недопустимости жертв. Предметные политические
технологии (например, компьютерные и информационные, переговорные) исполь-
зуют специфические приемы и процедуры, дозволяющие задействовать для рацио-
нализации антитеррористической деятельности области властного взаимодействия,
которые технологизированы в большей или в меньшей степени.

Исходя из характера и продолжительности автором выделяются: стратегиче-
ские, нацеленные на отдаленный политический результат (в частности ликвидацию
террористической угрозы в целом на территории государства); тактические, пред-
полагающие реализацию краткосрочных политических целей (предотвращение те-
рактов в отношении определенных объектов); спорадические, применяемые едино-
временно в процессе предотвращения конкретного теракта, и циклические, посто-
янно воспроизводящиеся в структуре политической деятельности субъекта. Тако-
выми, в частности являются политические технологии, реализуемые в процессе ор-
ганизации и проведения различных противоповстанческих мероприятий.

По кругу субъектов, способных применять сложившиеся алгоритмы полити-
ческой деятельности при решении однотипных антитеррористических задач, выде-
лены тиражируемые, то есть рассчитанные на повсеместное применение в анало-
гичных условиях, и уникальные технологии, представляющие собой способы и ме-
тоды противодействия терроризму, применимые только в строго фиксированных
условиях и не воспроизводимые даже в схожих условиях. • •,

Тиражируемые технологии меньше зависят от качеств и свойств реализую-
щих их субъектов и потому максимально экономят временные и материальные ре-
сурсы при осуществлении однотипных видов антитеррористической деятельности.
Уникальные же технологии применимы лишь для однократного достижения тех
или иных целей, а нередко и лишь для строго очерченного круга субъектов. Они,
как правило, обходятся значительно дороже и практически полностью теряют свою
эффективность при попытках повторения даже при сходных обстоятельствах.

Так, например, при разрешении межнациональных конфликтов (с исключи-
тельно своеобразным набором сторон, причин, поводов, времени протекания и
других параметров) должны применяться такие способы и приемы, с помощью ко-
торых можно добиться необходимого результата лишь в определенном месте и в
определённое время.



По условиям деятельности, динамике изменений свойств и качеств субъектов
противодействия терроризму выделяются жесткие и мягкие технологии. Жесткие -
строго следуют основной цели при неизменности основных приемов и процедур
антитеррористической деятельности. Мягкие, наоборот, демонстрируют способы
деятельности в менее институциализированных условиях, используют те способы
и приемы, которые позволяют осуществлять гибкую адаптацию целей и ресурсов,
имеющихся в распоряжении субъекта антитеррористического противодействия, к
изменяющимся условиям.

По степени и характеру регламентации деятельности выделяются норматив-
ные и девиантные политические технологии.

Нормативные технологии - это способы деятельности, жестко обусловлен-
ные существующими в обществе (организации) законами, политическими норма-
ми, традициями или обычаями. Девиантные технологии противоположны им, это
отклоняющиеся от такого рода требований и стандартов способы политической
деятельности. К их числу относится, например, целый спектр противоречащих за-
кону или нормам общественной морали «серых» и «черных» политических техно-
логий.

Примечательно, что в данном контексте и терроризм выступает в качестве
одной из девиантных технологий. При этом терроризм становится источником не
только политических кризисов, но и социально-политических катаклизмов, потря-
сающих устои государственности. Таковым в частности и явился терроризм.в Се-
веро-Кавказском регионе Российской Федерации.

Рассмотрение в диссертационной работе основных типов политических тех-
нологий, применяемых в настоящее время в процессе борьбы с терроризмом, по-
зволило автору сделать вывод, что в Российской Федерации накоплен наиболее бо-
гатый опыт их реализации. Вместе с тем, этот опыт не всегда бывает востребован
при проведении конкретных антитеррористических мероприятий политического
характера. Прежде всего это касается законодательного и организационного обес-
печения борьбы с терроризмом как основ государственной политики в данной об-
ласти. . •

Результаты исследования показывают, что, несмотря на достаточно широкую
законодательную базу, накопленный практический опыт и высокую актуальность,
борьба с терроризмом в России пока не стала предметом целостной и скоордини-
рованной государственной политики по противодействию терроризму, не всегда
отвечает целям и задачам обеспечения безопасности граждан, общественных и го-
сударственных институтов. В сложившейся обстановке все отчетливей становится
видно, что применение силовой стратегии и тактики не является достаточным для
эффективной реализации антитеррористической политики, что и подтверждает вы-
вод автора.



4. Основные направления совершенствования политических технологий
противодействия терроризму в Российской Федерации в современных условиях

Ход и результаты антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики, события в Беслане, также теракты в Москве, на территории Дагестана,
Ингушетии продемонстрировали, что, несмотря на все усилия в социально-
экономической, политической и духовно-идеологической сферах, а также на сило-
вые мероприятия по ликвидации бандформирований, преодолеть терроризм в севе-

• рокавказском регионе и в стране в целом не удается.
Результаты исследования показывают, что одной из причин сложившейся си-

туации является то, что органы государственной власти уделяют исключительное
внимание реализации политических технологий функционального и явного типа
при полном или частичном игнорировании инструментальных и теневых. Шаблон-
ность в подготовке и планировании мероприятий органов государственной власти
в целях обеспечения безопасности позволяет террористам прогнозировать возмож-
ные шаги и мероприятия органов власти и предпринимать соответствующие меры
по снижению их эффективности, совершать новые теракты и акции.

Практика борьбы с террористической угрозой в Российской Федерации пока-
зывает, что применение симметричных технологий противодействия терроризму
способствует усилению конспиративности и скрытности такого рода деятельности,
ужесточению террористического воздействия на наименее защищенные объекты и
мирное население. В этой связи возникает настоятельная необходимость измене-
ния баланса в сторону широкомасштабного применения политических средств и
методов противодействия террористической деятельности.

По мнению автора, для повышения эффективности антитеррористической
деятельности необходимо обратить внимание на реализацию циклических техно-
логий, предполагающих многократное использование методов и средств социаль-
но-экономического, информационно-культурного, религиозного и просветитель-
ского характера, направленных на сужение социальной базы, дегероизацию и де-
морализацию террористов. Кроме того, целесообразно сосредоточить усилия на
применении мягких и теневых политических технологий, предполагающих гибкую
адаптацию политических целей и ресурсов антитеррористической деятельности,
рассчитанных на упреждение террористической активности.

В диссертационном исследовании обосновывается вывод о складывании реф-
лексивной модели борьбы с терроризмом в России, основными чертами которой
являются: отсутствие общегосударственной системы профилактики и предупреж-
дения терроризма, «сезонный» характер и содержание антитеррористических мер,
осуществляемых органами власти, а также то, что в общественном сознании не
сформировано четкое и однозначное активно-негативное восприятие и отношение к
терроризму.

По мнению автора, формированию новой модели антитеррористической дея-
тельности должна способствовать организация эффективной борьбы с терроризмом



в Российской Федерации на основе разработки и реализации комплексной целевой
государственной программы борьбы с терроризмом, использующей как ресурсы го-.
сударства, так и гражданского общества. При этом одним из генеральных путей со-
вершенствования антитеррористической деятельности является разработка и реали-
зация целого комплекса политических, экономических, социальных, правовых ме-
ханизмов, призванных на системном уровне интегрировать государственную поли-
тику по противодействию терроризму в сфере безопасности личности, общества и
государства. Такой комплекс должен охватывать правоохранительный, социаль-
ный, экономический, политический, информационный и пропагандистский компо-
ненты деятельности по предупреждению и пресечению терроризма. По своей сути
такая деятельность будет представлять собой применение на практике институцио-
нальной политической технологии противодействия терроризму в масштабах госу-
дарства... , . . ' . . •

Подчеркивается, что в целом речь должна идти об изменении методов и мо-
делей деятельности не только на высшем уровне политического руководства, но и в
федеральных органах власти, в регионах и на местах с тем, чтобы они обрели спо-
собность реализовывать свое функциональное предназначение в условиях сущест-
вующей террористической угрозы. •

Таким образом, необходимо обратить особое внимание на применение функ-
циональных, инструментальных и предметных политических технологий, основан-
ных на методах превенции и предупреждения терроризма. Результаты диссертаци-
онного исследования показывают, что весьма важным и потенциально эффектив-
ным, с точки зрения совершенствования политических технологий противодейст-,
вия терроризму, является использование при их разработке и применении методов
и способов, свойственных превенционной модели антитеррористической деятель-
ности. •.••••". . .. • I-

Превенционная модель предупреждения и пресечения терроризма, предло-
женная в диссертационном исследовании, представляет собой ряд взаимосвязанных
и взаимообусловленных направлений деятельности органов государственной вла-
сти, основанных на применении широко спектра политических технологий проти-
водействия терроризму. Она включает политико-идеологические, организационно-
властные, военно-политические, информационно-правовые, культурно-социальные,
оперативно-розыскные, специально-защитные, правоохранительные и финансово-
правовые механизмы предупреждения и пресечения терроризма.

На основе исследования в диссертации обосновывается ряд основных направ-
лений совершенствования политических технологий противодействия терроризму.
Среди них приоритетное значение в современных условиях приобретают следую-
щие. • -..-. •«.•••..'.•• •• . . . . . . . . . .

/. Действенное использование информационно-правовых механизмов преду-,
преждения и пресечения терроризма, включающее комплекс мер, предусматри-
вающих мониторинг терроризма и антитеррористической деятельности, унифика-
цию ведомственных и межгосударственных подходов к накоплению и учету дан-



ных по террористическим организациям, участникам и пособникам, создание еди-
ного банка данных и режима информационного обмена, методик оценки последст-
вий террористических действий, накопление и обобщение результатов мирового
опыта борьбы с терроризмом, доведение его до соответствующих организаций.

2. Прогнозирование и выявление очагов терроризма в дальнем и ближнем за-
рубежье, угрожающих интересам России и ее национальной безопасности и их
оперативная нейтрализация.

Применительно к текущей ситуации особого внимания требует решение про-
блемы Панксисского ущелья в Грузии, где укрываются террористы, функциониру-
ют их базы и лагеря. В этой связи, видно, недостаточно одних заявлений высших
должностных лиц Российской Федерации о возможности нанесения ударов по ба-
зам террористов, важно получение информации и доведение до сведения междуна-
родной общественности объективных доказательств функционирования лагерей
террористов, чтобы на основе международных нормативно-правовых актов приме-
нить санкции в отношении государства, игнорирующего источник терроризма на
своей территории. Неэффективное использование политико-правовых механизмов
приводит к большим затратам и жертвам.

3. Информационное сопровождение антитеррористических программ и ме-
роприятий, суть которого заключается в формировании негативного имиджа тер-
рористов, позитивную пропаганду в пользу действий силовых министерств. В этой
связи становится важной задача по актуализации политико-идеологических меха-
низмов превенции терроризма.

Терроризм и экстремизм сегодня становятся основными факторами дестаби-
лизации внутриполитической обстановки в стране и эффективным средством рас-
шатывания основ государственности Российской Федерации.

4. Бескомпромиссная реализация военно-политических механизмов превенгрли
терроризма, условно подразделенная на два уровня. Внешний уровень составляют
международные договоры и соглашения России, принятые по вопросам военного
сотрудничества в целях борьбы с терроризмом. Внутренний — деятельности в соот-
ветствии с решениями Президента Российской Федерации и указаниями министра
обороны Российской Федерации по созданию межведомственных систем управле-
ния и взаимодействия (например, Координационная группа во главе с министром
обороны Российской Федерации, Оперативный штаб во главе с начальником Глав-
ного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации как рабочий орган КГ и Оперативная группа). Так, практическими ме-
рами, направленными на пресечение терактов в России, могли бы стать: выделение
в составе Вооруженных Сил РФ специально подготовленных подразделений в со-
ставе бригад специального назначения; организация'тесного взаимодействия с су-
ществующими антитеррористическими центрами; оснащение центров и формиро-
ваний Вооруженных Сил необходимыми современными средствами вооруженной
борьбы с группировками террористов. :- .••••••'•



5. Оптимизация правоохранительных механизмов предупреждения терро-
ризма. Изучение практики противодействия терроризму и анализ террористических
акций свидетельствуют о том, что многие негативные последствия наступают уже
на стадии приготовления террористического акта, за что предусмотрена юридиче-
ская ответственность, так как в это время уже совершаются противоправные дейст-
вия, в том числе административные и общеуголовные. Пресечение террористиче-
ской деятельности на стадии подготовки выступает в качестве наиболее эффектив-
ных превентивных мер противодействия террористическим проявлениям в целом.

Систематический анализ информации о совершенных терактах и ложных со-
общениях об их угрозе, в том числе и с учетом зарубежного опыта позволяет вы-
явить причины и условия, способствующие совершению преступлений, вносить
корректировку в расстановку сил и использование средств по их предупреждению,
выявлять новые поисковые признаки подозреваемых. -.';•.

6. Выявлению каналов связей отечественных преступных группировок с ме-
ждународным терроризмом, каналов финансирования, поступления вооружения и
преступных террористических групп. Борьба с отмыванием денег находится сейчас
в центре всеобщего внимания не только потому, что она должна перекрыть денеж-
ные потоки, направленные в различные террористические организации, -это один
из центральных принципов общего оздоровления мировой финансовой системы.

Перечисленные выше направления деятельности, а также проведение отдель-
ных мероприятий, основанных на применении превентивных антитеррористиче-
ских механизмов деятельности, представляют собой наиболее рациональные пути
совершенствования политических технологий противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации на современном этапе. В свою очередь, они требуют тщатель-
ной разработки и применения как универсальных, комплексных, всеобъемлющих
методик проведения профилактической и предупредительной работы, так и созда-
ния новых уникальных технологий борьбы с терроризмом.

В целом для повышения эффективности борьбы с терроризмом и создания
инновационных политических технологий такого свойства необходим системный
подход к выработке и осуществлению антитеррористической политики на государ-
ственном уровне. Это предполагает разработку и принятие целостной, универсаль-
ной, стратегически выверенной государственной Концепции противодействия тер-
роризму, учитывающей международно-правовую и национально-правовую дейст-
вительность, реалии государственного и общественного устройства Российской
Федерации. Концепция должна быть создана на основе широкого привлечения к ее
подготовке ученых и специалистов, профессионалов-практиков и общественности.
Она должна стать основой для внесения соответствующих дополнений и изменений
в федеральные законы «О борьбе с терроризмом», «Об обороне», «О военном по-
ложении» и «О чрезвычайном положении», а также для создания новой кодифици-
рованной нормативно - правовой базы по борьбе с терроризмом.

Одной из основных предпосылок успешной деятельности по совершенство-
ванию и применению политических технологий противодействия терроризму и



преступности внутри страны, а также взаимодействия наднациональных органов в
борьбе с международным терроризмом является всестороннее политико-правовое и
информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической деятельно-
сти.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И АПРОБАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Положения и выводы, изложенные в диссертации, могут представлять мето-
дологическую основу для дальнейших исследований феномена терроризма в со-
временном политическом процессе и выбора оптимальных методов предотвраще-
ния и преодоления терроризма и политического насилия в Российской Федерации.
Основные положения диссертации могут быть использованы при выработке страте-
гии антитеррористической борьбы, разработке органами государственной власти
комплекса мер и мероприятий как оперативного, текущего, так и перспективного
характера, направленных на эффективное достижение целей и решение задач обес-
печения безопасности граждан, общественных и государственных институтов Рос-
сийской Федерации от террористической угрозы.

Основные теоретико-методологические положения диссертации могут слу-
жить основой для целого ряда прикладных направлений: анализа научно-
методологических, военно-политических, организационных, технических, финан-
сово-экономических и нормативно-правовох аспектов применения политических
технологий в России и за рубежом; роли органов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества в совершенствования политических технологий про-
тиводействия терроризму; создания национальной системы противодействия тер-
роризму с определением ее цели, основных принципов и функции деятельности.

Проведённое исследование может представлять интерес для политических
деятелей, специалистов — аналитиков, политологов, историков, социологов, интере-
сующихся вопросами сущности и особенностями терроризма и борьбы с ним.

Результаты исследования могут найти применение в преподавании политоло-
гии, философии, социологии, других гуманитарных дисциплин в высших военно-
учебных заведениях Министерства обороны России, в ходе общественно-
горударственной подготовки в войсках при рассмотрении проблем войны и мира,
национальной безопасности, строительства российских Вооруженных Сил, а также
в ходе воспитательной и пропагандистской работы с личным составом.

Положения диссертации апробированы в выступлениях на парламентских
слушаниях, научных конференциях и перед профессорско-преподавательским со-
ставом кафедры политологии Военного университета.
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