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Аннотация. В статье рассматривается общеправовое понятие «терро-

ризм, проводится анализ терроризма через признаки, присущие ему. Подчерки-

вается, что общая оценка состояния и динамики терроризма является крайне 

сложной и противоречивой. В статье также анализируются криминологические 

особенности терроризма. Даются статистические данные, опубликованный не-

правительственным организацией «Института экономики и мира». 
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Проблема терроризма в XX столетии обретает особое значение в силу его 

глобализации а, следовательно, и роста масштабов его угрозы. России, рассмат-

риваемой в этом контексте, принадлежит весьма значительное место, как в 

прошлом, так и в настоящем. На рубеже веков наша страна была полем чрезвы-

чайно высокой террористической активности, где данный вид криминальной 

деятельности обрел признаки профессионализма. В советский период, терро-

ризм как массовое явление был подавлен. Поэтому еще совсем недавно у нас он 

воспринимался как нечто инородное. 

Складывающаяся в Российской Федерации криминогенная обстановка 

характеризуется развитием ряда опасных тенденций, имеющих в том числе и 

террористическую направленность. Наряду с проведением террористических 

актов и актов терроризма отмечается рост преступлений, связанных с примене-

нием взрывных устройств и взрывчатых веществ [1, с. 2]. 



 

 

Нашествие терроризма, ставящее под угрозу нормальное существование 

мироустройства, требует от мирового сообщества поиска эффективных методов 

противодействия. За последние 30 лет проведены десятки конференций между-

народного уровня, посвященные поиску путей борьбы с этим злом. В них при-

нимали участие руководители государств, представители спецслужб и правоох-

ранительных органов, общественных организаций и средств массовой инфор-

мации. Однако до сих пор не выработано единого определения понятию «тер-

роризм». Например, Организация Объединенных Наций ведет интенсивную ра-

боту в данном направлении с момента учреждения в 1972 г. в своем составе 

Комитета по международному терроризму, но так и не может прийти к единому 

знаменателю. 

Вместе с тем все же не стоит забывать и то, что деятельность по противо-

действию терроризму осложнена таким фактором, как наличие огромного числа 

взаимоисключающих определений, возникших в результате различного подхо-

да к этому явлению. В частности, в умах людей часто ставится знак равенства 

между террором и терроризмом, которые нередко трактуются достаточно сво-

бодно, что, конечно же, неприемлемо для единообразного понимания пробле-

мы. В отличие от терроризма, характеризующегося крайними взглядами части 

общества и способностью этой части на мотивированное политическое насилие 

над государством и обществом для достижение своих целей, террор является 

антонимом слову терроризм, т.к. подразумевает деятельность государства, на-

правленную на достижение целей путем мотивированного политического наси-

лия над обществом. 

Таким образом, в российском законодательстве закреплено как общепра-

вовое понятие «терроризм», даваемое этому сложному явлению, так и уголов-

но-правовой составляющей этого явления, которой выступает «террористиче-

ский акт». Нечто подобное предлагал провести Л.Д. Гаухман. Правда, он гово-

рит, что приемлемым было бы, если «законодатель определил понятия терро-

ризма в общеправовом и уголовно-правовом значениях разными терминами» 

[2]. 



 

 

Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» дает определение терроризму: «идеология насилия и прак-

тика воздействия на принятие решения органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления или международными организациями, свя-

занные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных на-

сильственных действий» [3]. 

Несмотря на всю сложность и неоднозначность такого явления, как «тер-

роризм», если мы говорим о его угрозе личности, государственным устоям и 

миру и человечеству в целом, а также необходимости борьбы с ним, то и рас-

сматривать его должны комплексно, а не келейно, давая в зависимости от си-

туации то одно, то другое определение. Более того, терроризм нужно рассмат-

ривать как своего рода «сверхпреступление». Именно об этом говорит, напри-

мер, А.Г. Хлебушкин [4, с. 44–45]. 

Наиболее распространенным в мире является терроризм религиозный. В 

первом приближении его также можно рассматривать как терроризм идейный, 

либо идеологический. Идеи в данном случае носят скорее не материалистиче-

скую, а духовную основу, ибо религия в современном ее понимании является 

одной из форм отражения действительности в религиозных образах, опреде-

ляющим признаком религии является вера  

До сравнительно недавнего времени существовали террористические ор-

ганизации националистической направленности, которые активно использовали 

террор как средство достижения своих целей. Отметим, что иногда в литерату-

ре национально-освободительные движения и террористические организации 

сепаратистского толка необоснованно отождествляются. 

Сложной формой терроризма является религиозно-националистический. 

Именно к этому типу относится терроризм, осуществляемый в настоящее время 

в Чеченской Республике на территории Кавказской части России. Данный тип 

терроризма представляет собой наибольшую угрозу внутренней безопасности 

Российского государства. 



 

 

Мы не согласны с утверждением Ю.М. Антоняна о том, что религиозного 

терроризма в России нет и, скорее всего, не будет, поскольку отсутствуют зна-

чимые межконфессиональные конфликты и на повседневном, и на идеологиче-

ском, и на экономическом уровне. Религиозный терроризм, прежде всего му-

сульманский, к великому сожалению, пустил на территории России уже доста-

точно глубокие корни. Можно согласиться с Ю.М. Антоняном в том, что в Рос-

сии не существует конфликта на межконфессиональном уровне между хри-

стианами и мусульманами, но на повседневном, идеологическом и даже эконо-

мическом уровне такие конфликты в более или менее яркой степени присутст-

вуют [5, с.18]. 

Говоря о терроризме, необходимо уяснить, что, во-первых, терроризму 

присущи не широкомасштабная компания по ведению боевых действий, а от-

дельные акции, направленные против мирного населения, выступающего в 

этом случае главной мишенью для ударов, с целью оказать давление на поли-

тическую власть. Террористы могут требовать принятия от государства реше-

ния, вплоть до его отказа от суверенитета. При этом для террористов важней-

шее значение имеет шок и страх, который вызовет та или иная их акция. Подра-

зумевается как можно более кровавые и бесчеловечные действия по отношению 

к лицам, подвергшимся их атаке [6, с. 366]. 

Во-вторых, терроризму необходимы конспирация и анонимность. Любая 

огласка может затруднить исполнение террористического акта. Вместе с тем 

некоторые исследователи пытаются оспорить данный признак, заявляя о том, 

что ряд террористических организаций (ЭТА, ИРА и т. д.) уведомляют о гото-

вящемся теракте. На это можно возразить только то, что данная мысль ошибоч-

на изначально, так как речь ведется о спланированной и подготовленной в тай-

не акции, в противном случае акция просто не смогла бы состояться. Предос-

тавление же информации об этой акции – своеобразная пиар-компания, которая 

не имеет ничего общего с заботой о жизни людей, как это может показаться на 

первый взгляд, а преследует все ту же цель – создание атмосферы страха и не-

уверенности у населения, а заодно и пропаганда своего мнимого миролюбия. 



 

 

В-третьих, терроризму необходимо информирование населения о терро-

ристических актах и их результатах. Один из наиболее значимых способов, 

дающий возможность достижения главной цели – запугать население и через 

него заставить государство выполнить требования террористов. Для этого тер-

роризму необходимы средства массовой информации, которые как раз и ориен-

тируются на сенсации и трагедии, которые терроризм и способен им дать. Со-

временный террористический акт по своей сути является детищем средств мас-

совой информации, был ими взращен, вскормлен и доведен до абсурдного, но 

зрелищного и трагического шоу с кровопролитием, которое вызывает живот-

ный интерес у современного обывателя потребительского общества. Именно 

благодаря такому информационному спросу на него и на его результаты, терро-

ризм стал таким популярным явлением среди СМИ. Огромные возможности 

активного воздействия СМИ на сознание и поведение населения как раз и сви-

детельствует об огромном возрастании их роли в современном обществе. 

В- четвертых, терроризму присуща примитивная идеология. В основном 

идеология терроризма выражена сравнительно узко по содержанию и реализу-

ется средствами общественной психологии, религиозными постулатами и дог-

мами. Для террористов вооруженная борьба становится важнее процесса идео-

логического обоснования. Хотя необходимо отметить, что сейчас прослежива-

ется тенденция терроризма все больше использовать идеологическое обоснова-

ние своей деятельности, используя для этого, в первую очередь, СМИ и Интер-

нет. 

Одной из криминологических характеристик терроризма является его 

глобализация, выход на международную арену целого ряда транснациональных 

террористических организаций, возрастание масштабности. Об этом особенно 

ярко свидетельствуют многочисленные факты международной террористиче-

ской деятельности, в том числе совершенные в сентябре 2001 г. в Нью-Йорке, а 

затем в ряде государств Европы, Азии, Америки, а также в России. Особенно 

возросли в последние годы число и тяжесть террористических актов, совер-

шаемых российскими и иностранными гражданами в России. Только в 2003 г. 



 

 

ими совершено свыше 560 таких преступлений, что на 56% превышает соответ-

ствующий показатель предыдущего года. По мнению некоторых западных кри-

минологов, в настоящее время человечество стоит на пороге новой «столетней» 

войны, но теперь уже с терроризмом. Уникальность ситуации состоит в том, 

что мир впервые столкнулся с врагом, не ставящим перед собой конкретных 

политических задач, выполнив которые можно добиться спокойствия и процве-

тания. Целью современных «нигилистов» является всеобщее разрушение, а 

средством для ее достижения — физическое уничтожение существующей ци-

вилизации [7, с. 42]. 

Как свидетельствуют результаты исследования, террористами становятся, 

как правило, мужчины молодого (до 30 лет) либо зрелого (от 30 до 50 лет) воз-

раста, недостаточно образованные (лишь 54,3% из них имели среднее образо-

вание), зачастую (около 70%) не имеющие постоянного источника доходов. 

Достаточно высока среди них доля бывших спортсменов, а также в прошлом 

военнослужащих — участников боевых действий при ликвидации межнацио-

нальных и иных конфликтов. 

Личности террориста присущи черты насильственного преступника с 

эгоистически превалированием собственного значения, с пренебрежением к 

иным людям, их правам и законным интересам. Мотивами их поведения слу-

жит корысть, месть, несогласие с политическими решениями, общепризнанны-

ми духовными установлениями общества, а в отдельных случаях – даже моло-

дежная романтика. 

В последние годы цивилизованное общество все чаще сталкивается с тер-

рористами-смертниками, которые готовятся в специальных лагерях, где подвер-

гаются глубокой психологической обработке. В результате эти люди не пони-

мают, какой цели они добиваются, согласившись стать живой бомбой, действу-

ют как зомби, не размышляя о причине и последствиях своих поступков. 

Применяемые в настоящее время террористами средства насилия харак-

теризуются увеличением посягательств на жизнь и здоровье людей при некото-

ром сокращении доли посягательств на материальные объекты. Наблюдается 



 

 

также рост масштабности применяемого насилия, увеличение числа человече-

ских жертв терроризма, эскалация насилия при неудовлетворении выдвигаемых 

требований. Так, только в 2000 г. в России от террористических актов погибли 

более 200 человек, свыше 600 были ранены. Еще большее число жертв (свыше 

500 человек) стало результатом серии терактов, совершенных в августе — сен-

тябре 2004 г. в Москве и Беслане, а также в воздушном пространстве при взры-

вах пассажирских самолетов. 

Одновременно можно отметить усиление жестокости террористов, ис-

пользование ими общеопасных средств, включая даже средства массового по-

ражения. 

Неправительственная организация Институт экономики и мира (The 

Institute for Economics and Peace) совместно с Университетом Мэриленда 

(University of Maryland) представили «Глобальный индекс терроризма 2012 го-

да» и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — The 

Global Terrorism Index 2012. Россия в этом рейтинге занимает девятое место из 

116. 

«Глобальный индекс терроризма» измеряет уровень террористической 

активности в государствах по четырём показателям: количество террористиче-

ских инцидентов, количество погибших, число пострадавших, уровень матери-

ального ущерба. Для большей достоверности индекса учёные использовали 

данные о 158 государствах за период с 2001 по 2012 год. Исследование основа-

но на изучении более 100 тыс. терактов за последние 10 лет. 

За минувшие десять лет лишь 31 страна не сталкивалась с проблемами 

терроризма. Начиная с 11 сентября 2001 года число террористических актов 

ежегодно увеличивалось более чем в четыре раза, достигнув пика в 2007 году – 

в разгар конфликта в Ираке. После 2007 года террористическая активность на-

чала снижаться. Например, в 2011 году в терактах погибли 7473 человека, что 

на 25% меньше, чем в 2007 году. 

Наилучших результатов по снижению террористической активности за 

последние годы добились Соединенные Штаты, Алжир и Колумбия. В странах 



 

 

Западной Европы уровень смертности от терроризма по-прежнему в 19 раз вы-

ше, чем в США, однако индекс терроризма тоже пошёл на убыль. 

 

Глобальный индекс терроризма 2012 года 

Источник: University of Maryland, Institute for Economics and Peace, 2012. 

The Global Terrorism Index 2012. 

Страна Рей-

тинг 

Ин-

декс 

Происше-

ствия 

Погиб-

гиб-

шие 

Постра-

давшие 

Мате-

риаль-

аль-

ный 

ущерб 

Ирак (англ. Iraq) 1 9.56 1228 1798 4905 660 

Пакистан (англ. Pakistan) 2 9.05 910 1468 2459 458 

Афганистан (англ. Afghanistan) 3 8.67 364 1293 1882 131 

Индия (англ. India) 4 8.15 529 402 667 184 

Йемен (англ. Yemen) 5 7.3 113 454 415 44 

Сомали (англ. Somalia) 6 7.24 175 294 493 35 

Нигерия (англ. Nigeria) 7 7.24 168 437 614 33 

Таиланд (англ. Thailand) 8 7.09 173 142 427 59 

Россия (англ. Russia) 9 7.07 182 159 431 66 

Филиппины  (англ. Philippines) 10 6.8 125 120 213 53 
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