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Аннотация. В статье рассматриваются различные современные научные подходы к исследованию 
террористических угроз и разработке антитеррористического инструментария. В ходе исследования 
выявлено, что все они по разному расставляют исследовательские акценты и отсутствует комплекс-
ный подход к анализу данного социально опасного политического явления . Одним из новых междис-
циплинарных научных направлений может выступать террология, которая комплексно и всесторонне 
изучает и выявляет террористические угрозы. Авторы приходят к выводу, что разработке программ 
по борьбе с терроризмом должен предшествовать комплексный анализ проблемы с использованием 
научного инструментария нового научного направления – террология. 
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Abstract. The article discusses various modern scientific approaches to the study of terrorist threats and  
the development of anti-terrorist tools. The study revealed that they all place research accents in different 
ways and there is no comprehensive approach to the analysis of this socially dangerous political phenomenon. 
One of the new interdisciplinary research areas may be terrorism, which comprehensively and comprehen-
sively studies and identifies terrorist threats. The authors conclude that the development of programs to com-
bat terrorism should be preceded by a comprehensive analysis of the problem using the scientific tools of  
a new scientific field – terrorism. 
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Среди современных угроз безопасности особое место занимает терроризм, и несмотря на то, 

что это общественно опасное политическое явление имеет давние исторические корни, до сегодняш-
него дня идет поиск эффективных инструментов его элиминации. Истоки исследуемого явления об-
наруживаются в истории Великой Французской революции и связаны с именем Робеспьера, как иде-
ализатора «революционной законности», по сути являющейся проявлением террора. В XIX веке по-
явилась теория защиты «высших интересов человечества» Карла Гейнцгена, так называемая 
«философия бомбы», оправдывающая любые жертвы. Теоретическая доктрина «пропаганда делом», 
сформулированная французским марксистом Полем Брусе, изначально взятая на вооружение народ-
никами и анархистами во второй половине XIX столетия для создания нового общества, привлекла 
внимание нескольких поколений террористов, в том числе и современных. Все это детерминирует ин-
терес научного сообщества к осмыслению террористических угроз и разработке механизмов их 
предотвращения.  

Терроризм является объектом изучения для философов, политологов, юристов, социологов, 
психологов. Однако возникает затруднение в уточнении значения термина «терроризм» из-за его не-
четкой смысловой нагрузки в силу того, что современное общество сталкивается с различными ви-
дами и формами террористический деятельности. Это подчеркивает в своем исследовании Т. Гумба-
тов «несмотря на большой общественный интерес, все еще отсутствует согласие в понимание того, 
что представляет собой терроризм… Никто из ученых до сих пор не преуспел в создании общей теории 
терроризма» [1, с. 12]. Объяснение такому положению вещей с одной стороны, находится в проблем-
ном поле различных наук, с другой в многогранности терроризма. Стоит обратить внимание и на то, 
что в русском языке используется и понятие «террор», определяемое как устрашение политического 
противника с использованием физического насилия, либо уничтожения [2]. Терроризм же рассматри-
вается как политика и практика террора. Как совершенно справедливо отмечает Г. П. Кулешова, «чет-
кость и однозначность (терминологии) имеют существенное значение для выработки стратегии 
борьбы с терроризмом и его многочисленными проявлениями» [3]..  

В современной России Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» на законодательном уровне закрепляет терминологическое значение исследуемого явления, 
суть которого, исходя их анализа п.1 ст. 3 указанного закона, представляет собой определённую идео-
логию и практику воздействия на принятие решений органами власти и управления. Однако это опре-
деление терроризма на наш взгляд весьма узкое. Кроме того, проведя анализ п. 1 ст. 1 Федерального 
закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года, в котором 
приводится определение понятия «экстремизм», можно сделать вывод о том, что террористическая 
деятельность рассматривается в качестве одного из видов экстремистской деятельности. Именно по-
этому в научных исследованиях два этих понятия используются вместе. 

Среди исследовательских направлений, объектом которых стал терроризм, в отдельное 
направление выделилась террология, большой вклад в развитие которой, внесли российские иссле-
дователи В.П. Емельянов, В.В. Лунев, В.В. Устинов, исследующие терроризм в контексте криминологи-
ческого анализа. Существует множество работ, исследующие социологическую сущность исламского 
экстремизма и терроризма [4].  

Однако, становление данного научного направления подвергается справедливой критике, по-
скольку дискурс исследователей смещен к «частностям, не отражающим качественную суть террори-
стической борьбы» [5]. Научное исследование террора и терроризма пока остаётся на этапе узкоспе-
циализированных подходов.  

Наибольшее количество исследований направленно на выявление исламского фактора в со-
временном терроризме, так как «Исламский экстремизм» [6, с. 13–16] является ультра-радикальным 
течением, которое, в отличие от радикализма, является негативным и использует методы ведения 
борьбы, выходящие за рамки закона. В большинстве работ подчеркивается, что «Исламский терро-
ризм» выступает крайним проявлением экстремизма. Но как утверждают специалисты исследова-
тельского центра Контртеррористического управления ООН, то, что исламисты совершают больше 
террористических актов, чем другие радикалы, является стереотипом большинства исследователей, 
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поскольку как показывают статистические данные, причастность исламистов к совершению террори-
стических актов в общей массе составляет не более 7%1. 

Большое значение в исследование терроризма и экстремизма внесла Ростовская элитологиче-
ская школа под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора политических наук, профес-
сора А.В. Понеделкова. На элитологических конгрессах, проходивших на площадке Южно-Российского 
института управления РАНХиГС неоднократно подчеркивалось, что фактором, снижающим эффек-
тивность борьбы с терроризмом, является наклеивание ярлыков правящими элитами, вместо выяв-
ления истинно экстремистских политических процессов, таким образом, повышая конфликтоген-
ность данного социального явления. 

Что касается правового противодействия экстремизму и терроризму, Понеделков А.В. и  
С.А. Воронцов отмечают, что в современном российском законодательстве под экстремизмом подра-
зумеваются не только призывы к насильственному изменению конституционного строя, развязыва-
нию войны, национальной и расовой неприязни, но и огульные обвинение чиновников в коррупции, 
до судебного решения [7]. 

С точки зрения политической науки сущность террористической деятельности напрямую свя-
зана с целями политических «игроков», использующих террористические организации для сокрытия 
собственных истинных намерений по установлению контроля в разных уголках политической карты 
мира.  

Психологи и криминалисты, являясь сторонниками биологического подхода настаивают, что 
террористическое начало лежит в человеческой природе, подтверждая это закономерностями в лич-
ностных особенностях преступников, их мотивации к проявлению агрессии [8–9]. Однако, сложно не 
согласиться с Ениколоповым С.А., который обращает внимание исследователей на недопустимость 
одномерного рассмотрения исследуемого явления. «Было бы упрощением и просто ошибкой объяс-
нять акт терроризма единственной причиной, типа психологической потребности террориста в со-
вершении акт насилия...» [10].  

Сторонники социального подхода (философы, социологи) к причинам, побуждающим к осу-
ществлению террористической деятельности, относят в первую очередь проблемы социального  
неравенства, а также ценностный характер взаимодействия в социуме. Кроме того, исследователи 
утверждают, что изобилие информационных ресурсов детерминирует эффект «погони за сенсаци-
ями», в числе которых и террористические действия. 

Теоретическое осмысление и дальнейшая разработка эффективного антитеррористического 
инструментария в рамках террологического направления исследований требует произвести класси-
фикацию данного опасного социального явления. В научном сообществе до сегодняшнего дня нет 
единой классификации, что связано с уже упомянутой нами проблемой терминологического единства 
в трактовке понятия «терроризм». Ряд исследователей выделяют различные уровни современного 
терроризма: национальный, региональный и глобальный. Другие делят терроризм на внешний и 
внутренний; выборочный или селективный (направленный против конкретного лица/группы лиц) и 
слепой (направленный против случайных объектов). Выделяют так же религиозный, политический, 
национальный, биологический, химический, кибертерроризм, ядерный, воздушный, высокотехноло-
гичный, электромагнитный и другие виды терроризма [11]. Но все исследователи отмечают неодно-
значность феномена терроризма, связанного с политической направленностью правящего режима, 
что детерминирует проведение дальнейших научных исследований для формирования теоретико-ме-
тодологической базы противодействия терроризму. 

Обращаясь к генезису исследуемой проблемы, стоит отметить, что расцвет террористической 
деятельности приходится на 60-е годы XX века, когда целые регионы мира были покрыты районами 
и очагами активности самых разных по специфике своей деятельности террористических группиро-
вок и организаций. Уже в 80 – 90-е годы XX столетия он превратился в явление глобального масштаба. 
По состоянию на 1 марта 2024 года в единый федеральный список организаций, в том числе иностран-
ных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской  
Федерации террористическими официально внесены 50 организаций террористической и экстре-
мистской направленности. В современном же мире по оценкам экспертов числится примерно 500  
незаконных террористических образований, большинство из которых носят международный статус. 

                                                 
1 Кто, как и почему становится террористом? [Электронный ресурс – Новости ООН]. Режим доступа: 
https://news.un.org/ru/interview/2023/03/1438947 
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Это свидетельствует о том, что современный терроризм приобрел надгосударственный, всеобъемлю-
щий характер, используемый в качестве универсального деструктивного инструмента «для расчище-
ния пути глобализации» [5] и устройства нового мирового ландшафта. Беспокойство международной 
общественности вызвано повышением террористической инициативности, высоким количеством 
жертв террористов и высоким материальным убытком, причиняемым террором.  

Особый импульс терроризму придали геополитические трансформации конца XX – начала  
XXI века. С новой мощью теракты вспыхнули со второй половины 1990-х гг. Снижение значимости 
государственных институтов, финансовый упадок, активное развитие черного рынка сбыта оружия и 
различных взрывчатых элементов, увеличение преступного насилия, неуправляемая миграция и про-
чие условия сформировали предпосылки для зарождения терроризма. 

Для современной России обострение террористических угроз было связаны с контртеррори-
стическими операциями в Чеченской Республике. Как раз террористические угрозы в основном и де-
терминировали КТО в Чечне. Это – взрывы домов, взрывы на улицах, рынках, оккупация публичных 
построек и захват заложников. Чеченский терроризм характеризовался большой степенью организо-
ванности, щедрым финансированием и организационно-техническим снабжением. 

Обществоведы, социологи и политологи должны более глубинно исследовать террористиче-
ские организации. Подразделениями террористической организации, посредством которых она доби-
вается поставленных целей и задач, выступают террористические группы. В мире были и будут недо-
вольные функционирующей властью, порядком, общественным неравноправием. Нередко, подобные 
недовольные существующим положением дел формируют группировки, которые становятся терро-
ристическими группировками. Большинство из них уже стали известным брендом, некоторые же  
известны лишь в своих странах. У всех на слуху ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), Аль-Каида 
(запрещенная в РФ организация), Талибан (запрещенная в РФ организация), Боко Харам (запрещен-
ная в РФ организация), Джабхат ан-Нусра (запрещенная в РФ организация), «Хезболла» (запрещенная 
в РФ организация), Харакат аш-Шабаб (запрещенная в РФ организация), Лашкаре-Тайба (запрещенная 
в РФ организация), Техрик-е «Талибан» (запрещенная в РФ организация) и другие экстремистские  
организации террористической направленности. 

Как известно, террористические организации всегда совершенствуются, пребывают в непре-
рывном движении и не обладают постоянным местонахождением. Представленный выше перечень – 
это десяток наиболее опасных террористических организаций мира в настоящее время, их основные 
цели и задачи, то, благодаря чему они стали известны. В современных условиях к террористическим 
государственным организациям можно смело отнести и Главное управление разведки ВСУ (ГУР ВСУ), 
которая применяет террористические методы введения войны. С уверенностью можно констатиро-
вать, что современный терроризм трансформируется в политический инструмент.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что с целью формирования эффективной системы про-
тиводействия международной преступности, а в частности терроризма, необходима глубокая научно-
методологическая проработка проблемы терроризма, выявления как сущностных характеристик, так 
и условий возникновения террористических организаций. В современном мире, перспективы разви-
тия которого находятся в зависимости от цивилизованного взаимодействия и регулирования обще-
ственно-политических, экономических, этнических и религиозных конфликтов, актуальным стано-
вится выделение среди научных направлений террологии, в рамках которой комплексно и междисци-
плинарно возможно исследовать современный терроризм, выявляя специфику и многогранность 
данной проблемы для поиска эффективных инструментов по борьбе с терроризмом как социально-
политическим явлением. 

На основании научных разработок государственные институты разрабатывают разнообраз-
ные формы и способы борьбы с терроризмом, организуют международное сотрудничество и совер-
шенствуют правовую антитеррористическую базу. Всемирное сообщество должно проводить интен-
сивную и эффективную борьбу с международной преступностью, регулярно корректируя тактику и 
стратегию данной борьбы. 
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