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Аннотация. В статье рассмотрены подходы исследователей к выделению 

отличительных признаков терроризма, его сущности; описаны методы и виды 

террористической деятельности; сделан вывод, что борьба с терроризмом 
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распространения терроризма. 
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Слово «террор» описывает стратегию запугивания оппонента через 

применение физического воздействия. Хотя действия, принимаемые террористами, 

не всегда сводятся к убийствам, применение силы и давление является их важной 

составляющей [5, с. 128]. Термины «международный терроризм» и 

«террористический акт международного масштаба» были введены значительно 

позже. Исследователи, занимающиеся анализом терроризма, должны учитывать 

первичное значение «террора» при формулировке определения «терроризма». 

Обыденное понимание «терроризма» часто оказывается неточным. Учёные, 

посвятившие себя анализу этого феномена, сталкиваются с отсутствием 

универсального определения. И.М. Ильинский предложил своё видение 

современного терроризма, подчеркнув важность этого понятия для специалистов в 

полях организованной преступности, геополитики и терроризма [4, с. 91-92]. Он 

акцентировал, что террор может считаться прерогативой власти. Террор и терроризм 

– это взаимосвязанные явления. Террор предполагает наличие терроризма и 
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наоборот. Из значения «террор» (использование насилия для запугивания индивида 

или группы) проистекает понятие «терроризма» [1]. 

В эпоху Советского Союза было выдвинуто множество интерпретаций 

терроризма. Учёный А.Н. Трайнин исследовал природу международных 

преступлений. Он ссылается на Конвенцию Совета Лиги наций 1937 года, в которой 

отсутствует прямое определение «терроризма», но представлен список действий, 

квалифицируемых как террористические. К таковым относятся преднамеренные 

попытки убийства глав государств, разрушение государственной собственности, а 

также деяния, угрожающие жизни людей. Указанная Конвенция подчеркивает 

противоправный характер таких сообществ, основной задачей которых является 

совершение террористических актов. 

И.И. Карпец, эксперт в области уголовного розыска Советского Союза, 

руководил соответствующим отделом в Министерстве Внутренних Дел и 

представил собственное понимание терминологии: Терроризм - это активность, 

осуществляемая на международном или национальном уровне, целью которой 

является формирование организаций или коллективов, задача которых - 

осуществление убийств, попыток убийств, захват заложников для получения 

выкупа, действия, унижающие достоинство личности [3, с. 27]. Кроме того, И.И. 

Карпец определил ключевые задачи террористической активности: 1) нанесение 

вреда процессам демократизации; 2) уничтожение или повреждение имущества 

организаций и учреждений; 3) интимидация населения; 4) извлечение материальной 

или иной пользы субъектами, поддерживающими террористические действия [6, с. 

169]. 

В контексте исследования терроризма необходимо упомянуть и работы других 

авторов, в частности, Е.Г. Ляхова и его труд «Терроризм и межгосударственные 

отношения». В этом исследовании автор углубленно рассматривает тему, 

подчеркивая, что международный терроризм имеет свое направление против 

общечеловеческих ценностей, охраняемых международным правом [2, с. 117]. 

Терроризм представляет собой сложное социальное явление, имеющее 

множество аспектов и определений, которые варьируются в зависимости от 
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контекста их применения. В государственных документах, международных 

конвенциях и научных трудах выделяются различные характеристики терроризма, 

что позволяет сформировать многоуровневое понимание этого феномена. 

Прежде всего, терроризм можно охарактеризовать как форму 

организационного насилия, подразумевающую угрозу или причинение физического 

ущерба определенной группе лиц. Отличительной чертой терроризма является его 

организованность: действия террористов осуществляются подготовленными 

группами, стремящимися к достижению своих целей, чаще всего политического 

характера. 

Далее, следует подчеркнуть, что терроризм является формой политического 

насилия с высоким уровнем политической мотивации исполнителей и низким 

уровнем участия масс. Террористический акт представляет собой взаимодействие 

ограниченной группы лиц, что выделяет его из массовых движений или 

революционной борьбы. 

В контексте взаимодействия с обществом для террористов характерно 

отсутствие понятия «невиновность»: они приписывают тотальную виновность всему 

населению, независимо от национальности или религиозной принадлежности. 

Террористическая акция рассчитана на достижение определенного 

психологического эффекта, основанного на угрозе и распространении паники среди 

широкой публики. Примером может служить теракт в Волгограде 29 декабря 2013 

года, который вызвал страх и тревогу у российского населения. 

Существует также разрыв между жертвами насилия и субъектами, на которых 

нацелены акции. Жертвами становятся, как правило, случайные люди, поскольку 

для террористов важен эффект действий и немедленная реакция властей. Примером 

такого действия является захват заложников в Буденновске в 1995 году, когда 

боевики стремились добиться прекращения военных действий и вывода войск из 

Чеченской Республики. Таким образом, в террористической акции можно выделить 

три основные стороны: сами террористы, жертвы акции и те, кого пытаются 

запугать и повлиять на их поведение. 

@Бюллете
нь маги

стр
анта

 2024 го
д №

6



 

Из вышеизложенного следует, что «терроризм» - это акции, проводимые с 

применением насилия или угрозы насилия, сопровождаемые выдвижением 

конкретных требований: против населения и тех или иных объектов. Мотивы, как 

правило, имеют политический характер. Во главе таких преступлений обычно стоят 

люди, являющиеся членами организованных групп. Их отличие от других 

преступников заключается в том, что ответственность за совершение преступления 

они берут на себя. Привлечь внимание максимального количества людей - именно с 

этой целью совершается акт терроризма [7, с. 167]. 

Терроризм оставался одной из самых серьезных угроз международной 

безопасности на протяжении многих десятилетий. Несмотря на значительные 

усилия со стороны государств и международных организаций, проблема 

эффективной борьбы с этим явлением всё ещё актуальна. Основная сложность 

заключается в отсутствии единого понимания терроризма, что ведет к 

методологическим трудностям в его изучении и противодействии. Разберём 

основные подходы к определению терроризма и методологические аспекты его 

анализа. 

На наш взгляд, понятие терроризма крайне сложно поддается четкому 

определению. На протяжении десятилетий учёные, политики и эксперты в области 

правоохранительной деятельности предпринимали попытки обозначить параметры, 

которые позволяли бы однозначно классифицировать действия как 

террористические.  

Автор может выделить несколько подходов к понятию терроризма: 

1) Политический подход. Согласно политическому подходу, терроризм – это 

прежде всего стратегия или тактика, которая используется для достижения 

определенных политических целей. Так, европейское законодательство часто 

опирается на данный критерий, описывая терроризм как особую форму 

насильственной политической борьбы. Важными элементами здесь являются 

нацеленность на изменение политического устройства или воздействие на 

политические процессы через средство запугивания и демонстрации силы. 
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2) Юридический подход. Юридический подход к терроризму акцентирует 

внимание на противоправных действиях, совершаемых с террористическими 

намерениями. В этом ключе терроризм рассматривается как комплекс уголовно 

наказуемых актов, таких как убийства, похищения людей, взрывы и другие виды 

нападений, проводимых ради определенных намерений, которые преследуют цель 

резкого дестабилизирующего воздействия на общество и государство. 

3) Психологический подход. С психологической точки зрения, терроризм – это 

перед всем инструмент интимидации и порождения страха среди населения или 

определенных социальных групп. Это подразумевает, что террористы стремятся 

воздействовать не только на жертв своих нападений, но и на широкую 

общественность, побуждая ее к изменению поведения или лояльности в интересах 

достижения своих целей. 

Методологические трудности начинают возникать тогда, когда ученые и 

эксперты пытаются систематизировать знания о терроризме и создать 

универсальные теории или модели. Проблемы можно классифицировать на 

несколько основных типов. Как уже упоминалось выше, не существует 

универсально признанного определения терроризма. Разные страны и 

международные организации имеют различные юридические рамки и 

концептуальные подходы к понятию терроризма. Это затрудняет сравнительный 

анализ и международное сотрудничество в области антитеррора. 

Изучение терроризма требует знаний в самых разных областях: политологии, 

социологии, психологии, истории, религиоведении, криминологии и многих других. 

Сложность координации мультидисциплинарного подхода заключается в различиях 

методологий и теоретических оснований каждой из этих дисциплин. 

Считаем, что терроризм является чрезвычайно чувствительной темой, и 

многие информационные ресурсы недоступны для широкой публики по 

соображениям безопасности или конфиденциальности. Также существует риск 

оперирования недостоверными данными или пропагандой, что искажает реальную 

картину угрозы терроризма. 
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Автор исследования полагает, что любое изучение терроризма неизбежно 

сталкивается с проблемой субъективности в оценке и интерпретации данных. 

Различные группы интересов могут представлять терроризм в свете, удобном для 

достижения собственных целей. Кроме того, есть вопросы этики, связанные с 

рискованностью исследований в «горячих точках», а также с необходимостью 

сохранения баланса между правами человека и мерами безопасности. 

Терроризм постоянно эволюционирует, адаптируясь к новым условиям и 

используя инновационные технологии. Этот фактор также осложняет попытки 

создать стабильные модели и стратегии противодействия. Террористические 

группировки могут менять свои стратегии, методы и идеологии, что требует 

гибкости и постоянной корректировки научных подходов. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что терроризм - это сложное 

и многогранное явление, изучение которого стоит перед низким, рядом 

методологических трудностей. Определения терроризма, изложенные в 

соответствии с различными подходами, показывают, как многоаспектно это 

понятие. Сложности, связанные с разнообразием дефиниций, 

мультидисциплинарностью, сбором данных, субъективностью и этикой, а также 

необходимостью учитывать постоянные трансформации терроризма, делают его 

изучение особенно трудным, но в то же время крайне важным. Углубленный и 

разносторонний анализ терроризма способствует формированию эффективных и 

адаптивных стратегий борьбы, что невозможно без осознания и преодоления 

вышеупомянутых методологических проблем. 
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