
Терроризм и его проявления в современной России 

Конец XX и начало XXI века характеризуются 

значительным увеличением в мире и РФ 

количества и тяжести последствий террористических актов. Терроризм классифицируют 

по ряду признаков: по численности и организованности участников, по использованному 

вооружению (одиночного, группового или массового поражения, спецсредств), по объему 

(масштабу) действий, по мотивам, цели и направленности, по последствиям 

(состоявшимся или ожидаемым), по материально-психологическому воздействию на 

людей и др. 

Под терроризмом в современной политической практике понимается применение 

негосударственного насилия или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, 

ослабить и даже свергнуть правительство и вызвать политические изменения в 

государстве. 

Для  нагнетания страха террористы могут применять поджоги и взрывы жилых домов, 

магазинов, вокзалов, мест общественного пользования, штаб-квартир политических 

партий и т. п. В современное время наиболее эффективным методом террора является 

насилие не в отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных и, что 

крайне важно, не имеющих отношения к террору людей. 

Первая половина XX века отмечена приходом к террористической деятельности уже 

крайне правых организаций, среди которых можно назвать Румынскую «железную 

гвардию» и различные национально-сепаратистские, фашистские движения в Германии, 

Франции и Венгрии. Как отдельный этап развития терроризма следует выделить вторую 

половину XX века. Совокупность проявлений террористической деятельности этого 

периода принято обозначать термином «международный терроризм». 

Международный терроризм. Современный терроризм характеризуется интеграцией 

отдельных террористических организаций в более крупные структуры на религиозной, 

этнической, идеологической основах. Как правило, эти структуры прекрасно 

организованы, используют современные средства связи для координации своих действий, 

имеют надежные источники финансирования и поставщиков оружия, в роли которых 

выступают как экономически развитые страны, так и слабо развитые регионы, где имеют 

место вооруженные конфликты. Международный терроризм – это тот же терроризм, но, 

переступивший уже государственные границы, это система надежных связей как 

террористических организаций между собой, так и со своими «спонсорами». Этот процесс 

ярко выражен в Евроазиатском и, частично, в Африканском регионах и почти не заметен в 

Северной Америке, главным образом, из-за удобного геополитического положения. 

Таким образом, международный терроризм можно определить как хорошо отлаженную 

систему взаимосвязей между террористическими организациями всего мира, каждая из 

которых хорошо структурирована, имеет надежные каналы поступления финансовых 

средств и оружия, пользуется популярностью у некоторых слоев населения и выступает на 

стороне сил сепаратизма и децентрализации. 

Типология терроризма. Эксперты, изучающие феномен терроризма выделяют шесть 

основных типов современного терроризма: националистический и религиозный 

терроризм, терроризм с поддержкой государства, терроризм левых экстремистов, 

терроризм правых экстремистов, терроризм анархистов. 



Националистический терроризм. Террористы этого вида обычно ставят своей целью 

формирование отдельного государства для своей этнической группы. Этот вид 

террористов часто завоевывает симпатии на международной арене, о чем свидетельствует 

поддержка международными организациями «чеченского» терроризма. 

Типичные примеры – Ирландская Республиканская Армия и Организация Освобождения 

Палестины. Обе организации в 90-х годах заявили, что они отказываются от 

террористических методов. К этому же виду террористов эксперты относят организации 

Баскская родина и свобода, которая намерена отделить районы традиционного 

проживания басков от Испании, и Партия трудящихся Курдистана, которая хочет создать 

свое государство на территории Турции. 

Религиозный терроризм. Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, 

по их мнению, определены Господом. При этом объекты их нападений размыты и 

географически, и этнически, и социально. Таким образом, они хотят добиться 

немедленных и кардинальных перемен, часто на глобальном уровне. В эту категорию 

террористов входит «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, группировка суннитских мусульман 

«Хамас», ливанская шиитская группа «Хезболла», радикальные еврейские организации 

Меера Кахана, некоторые американские ку-клус-клановские «народные дружины», 

японский культ «Аум Сенрике», ваххабиты и некоторые другие. 

Терроризм с поддержкой государства. Некоторые террористические группы были 

преднамеренно использованы правительствами различных государств в качестве 

дешевого способа ведения войны. Такие террористы опасны, прежде всего, тем, что их 

ресурсы обычно намного мощнее, они могут даже производить бомбардировки 

аэропортов. Одно из наиболее громких дел – использование Ираном группы молодых 

боевиков для захвата заложников в американском посольстве в 1979 году. 

Среди известных террористических групп можно выделить следующие связи с 

правительствами: «Хезболла» поддерживается Ираном, организация Абу Нидал - Ираком, 

Японская красная армия - Ливией. «Аль-Каида» была тесно связана с талибами, когда те 

были у власти в Афганистане, что некоторые эксперты относят ее к этой же категории. 

Терроризм левых экстремистов. Наиболее радикальные левые хотят уничтожить 

капитализм и заменить его коммунистическим или социалистическим режимом. 

Поскольку они обычно считают гражданское население жертвами капиталистической 

эксплуатации, они не часто прибегают к терактам против обычных граждан. Они в 

гораздо большей степени прибегают к похищениям богатых людей или взрывают 

различные «символы капитализма». Примерами таких групп могут служить немецкая 

Баадер-Мейнхоф, Японская красная армия и итальянские Красные бригады. 

Терроризм правых экстремистов. Правые экстремисты часто связаны с 

западноевропейскими неонацистами. Их задача – борьба с демократическими 

правительствами для замены их фашистскими государствами. Неофашисты нападают на 

иммигрантов и беженцев, пытаются настроить против них население страны. Такие 

группы характеризуются расистскими и антисемитскими взглядами. 

Терроризм анархистов. Террористы-анархисты были глобальным феноменом с 1870-х по 

1920-е годы. Один из президентов США Вильям Макинли был убит анархистом в 1901 

году. В России в этот же период анархисты совершили немало успешных терактов. 

Некоторые эксперты предполагают, что современные антиглобалисты могут породить 

новую волну анархического терроризма. 



Характеристика исламского терроризма. Специфика исламского терроризма во многом 

определяется особенностями ислама как религии. Коран проповедует мир среди 

мусульман, допускает мирное сосуществование с неверными, но оправдывает истребление 

последних, если они выступают «врагами Аллаха и мусульман». Популярной в исламском 

терроризме является учение о джихаде (война за веру), возникшем в средние века. Джихад 

рассматривает участие в войне как религиозную обязанность мусульманина, а смерть 

«ради Аллаха» – как наилучший, прямой путь в рай. 

Главные объекты «джихада» – Израиль и США. Исламские террористические 

организации успешно используют для совершения терактов камикадзе. Эта практика 

основана на культе «мученической смерти ради Аллаха», вытекающем из доктрины 

джихада. 

Особенности терроризма в современной России. Для современной России задача 

борьбы с терроризмом является особенно актуальной. В 1994 году началась борьба с 

незаконными вооруженными формированиями не территории Чеченской республики, 

которая продолжается и в настоящее время. Рецидивы этой борьбы проявляются в виде 

террористических актов, как на территории Чечни, так и в разных регионах России [18]. 

В 1990–1993 гг. произошли серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике 

действий террористов, поставивших немало новых задач перед органами и службами 

безопасности. Если в 1970-1980-е годы террористами являлись в подавляющем 

большинстве случаев фанатики-одиночки, нередко – с психическими отклонениями 

(таковыми являлись 50% захватчиков самолетов), то к началу 1990-х годов возникли 

целые организации, готовившиеся к ведению вооруженной, по сути дела – 

террористической, борьбы. В 1990 году был издан указ М.С.Горбачева о «добровольном 

разоружении» незаконных военизированных формирований. 

После декабря 1994 года Россия фактически впервые открыто вошла в конфронтацию с 

исламским миром, где весьма сильны фундаменталистские силы, не исключающие и 

физической борьбы с «неверными», и имеющие мощную финансовую и организационную 

поддержку. Это обстоятельство стало новым долгосрочным фактором, влияющим на 

развитие терроризма в современной России. 

Для характеристики современного терроризма в России важно учитывать 

беспрецедентный размах преступности в стране, особенно так называемой 

«организованной», нередко осуществляющей действия, имеющие внешнее сходство с 

терроризмом – организация взрывов, захват заложников, устрашение или физическое 

устранение конкурентов. 

Система мер борьбы с терроризмом. Общегосударственная программа мер борьбы с 

терроризмом и политическим экстремизмом должна быть ориентирована на ликвидацию 

выше обозначенных факторов, либо на максимальное ослабление их криминогенной 

направленности. 

Программа борьбы с терроризмом представляется состоящей из следующих подразделов 

или блоков: 

- правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя законодательные акты, а 

также международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной 

преступностью; 



- общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над «рынками» 

оружия и других средств массового поражения; 

- административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по 

межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом; 

- специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры предупреждения 

террористических проявлений. 

Анализ террористической деятельности позволяет выделить следующие виды 

террористических актов. 

Диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т.п.) – данная деятельность 

проявляется в виде подрывов транспортных средств или зданий с целью нанести ущерб и 

вызвать человеческие жертвы, а также на открытом пространстве для уничтожения людей. 

Объектами террористических атак являются также жилые здания, магазины, банки, 

гостиницы, аэропорты, транспортные магистрали, производственные сооружения. 

Похищение – как правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, способные 

привлечь внимание общественности: известные политики, чиновники, журналисты, 

дипломаты. Совершаются они для того, чтобы добиться исполнения политических 

требований, для устрашения господствующих слоев, получения средств на деятельность 

организации. 

Покушение и убийство – этот вид является одним из основных методов ведения 

терроризма, отличается демонстративной адресностью, поэтому эффективен для 

целенаправленного психологического воздействия на узкую аудиторию. В настоящее 

время активно используется революционными террористами. При совершении покушений 

чаще всего применятся холодное и легкое стрелковое оружие, ручные гранаты, минометы 

и гранатометы. 

Хайджекинг – захват того или иного транспортного средства: самолета, 

железнодорожного поезда, автомобиля, корабля. Чаще всего имеют место захваты 

самолетов, также обозначаемые как скайджекинг. Первый случай авиапиратства 

произошел в 1930 г. Масштабы авиатерроризма заставили правительства и авиакомпании 

предпринять меры по борьбе с пиратами. 

Захват зданий – этот вид теракта активно применялся левыми террористами в Европе, а 

также латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями, 

использующими тактику международного терроризма. Чаще всего налетам подвергаются 

здания посольств, правительственные учреждения, партийные офисы. Чеченский 

терроризм дал примеры нападений на больницы. Как правило, захватом здания 

террористическая операция не ограничивается. В случае удачного для террористов хода 

дел им предоставляется возможность покинуть захваченное строение под прикрытием 

заложников. 

Вооруженное нападение – без смертельного исхода и причинение незначительного 

ущерба имуществу. Данная деятельность обычно осуществляется террористическими 

организациями на стадии становления, когда еще не накоплен опыт проведения 

крупномасштабных операций, а также активно действующими организациями, которым 

необходимо только продемонстрировать способность к проведению вооруженных 

операций. 



Ядерный терроризм предполагает использование в качестве оружия радиоактивных 

материалов. Это может быть ядерное взрывное устройство, заражение местности 

радиоактивными веществами без проведения ядерного взрыва, нападение террористов на 

ядерный реактор с намерением его разрушить и осуществить радиоактивное заражение 

местности. Наиболее вероятные источники приобретения террористами ядерных 

материалов: поставки со стороны поддерживающих терроризм государств (Северная 

Корея, Ирак, Иран, Ливия) или покупка на черном рынке. Ядерный терроризм 

чрезвычайно опасен, так как потенциальной опасности смерти подвергается множество 

людей. 

Биологический терроризм представляет собой использование биологических средств 

ведения войны (бактерии, вирусы, и т.п.) против населения с целью уничтожения 

максимального количества людей. Террористические организации могут получить 

биологические средства в результате собственного производства или закупок на черном 

рынке. Производство бактериологического (биологического) оружия требует 

высокооснащенных лабораторий и больших затрат, поэтому для большинства 

террористических организаций затруднительно. Более реальный источник — поставки со 

стороны государств третьего мира. 

Химический терроризм подразделяется на две основные категории. Во-первых, 

нападения с намерением уничтожить максимальное количество человек, в этом случае 

отравляющие вещества распыляются в замкнутых пространствах с большим скоплением 

людей. Во-вторых, теракты с намерением шантажировать, причинить экономический 

ущерб, осуществляются путем отравления продовольственных продуктов, воды и т.п. 

Химическое оружие более доступно, проще и дешевле в производстве, компактнее в 

сравнении с ядерными и биологическими материалами. 

Компьютерный терроризм (кибертерроризм) предполагает атаки на вычислительные 

центры, центры управления военными сетями и медицинскими учреждениями, 

банковские и другие финансовые сети, средства передачи данных посредством 

компьютерных сетей. Может осуществляться с целью саботажа (правительственных 

учреждений и т.п.), причинения экономического ущерба (крупным производственным 

корпорациям), дезорганизации работы с потенциальной возможностью смертей (атаки на 

аэропорты и т.п.). 

Применение космического терроризма подразумевает, во-первых, уничтожение 

спутников и других космических аппаратов или создание помех, препятствующих их 

нормальной работе, во-вторых — захват и использование космических аппаратов для 

обеспечения террористов связью или для использования в боевых террористических 

операциях. Осуществление космического терроризма — задача, требующая значительных 

финансовых средств, интеллектуальных и материальных ресурсов. 

К новым средствам проведения террористических акций относится электромагнитный 

терроризм. Концепция применения мощных электромагнитных импульсов в качестве 

поражающего средства относится, по крайней мере, к моменту исследований радаров во 

время Второй мировой войны. Эти идеи имели несколько этапов своего развития. В 1980-

е гг. они стали более реальными в силу развития источников, способных создавать 

пиковые мощности порядка нескольких гигаватт, и миниатюризации элементной базы 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) военного и общегражданского назначения. 



Ликвидация последствий террористических актов. Особенности ликвидации 

последствий террористических актов зависят от вида и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при совершении террористических актов [19,20]. 

Особенности террористических актов определяют задачи органов управления РСЧС по 

противодействию терроризму, по защите населения при террористических актах и 

ликвидации их последствий [22-24]. 

Основными задачами органов управления РСЧС по противодействию терроризму 

являются: уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных 

для проведения на них террористических актов; разработка на объектах экономики 

мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних 

лиц; в том числе на опасных производственных объектах и прогнозирование возможных 

чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов; внедрение системы 

страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в 

результате террористических актов; осуществление лицензирования деятельности 

опасных производств, декларирование безопасности и готовности к локализации и 

ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов; подготовка 

специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных 

веществ, наиболее вероятных при террористических актах; определение перечня и 

подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств 

совершения технологических террористических актов. 

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при 

террористических актах являются: постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с 

терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

вызываемых террористической деятельностью; осуществление комплекса 

организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально 

опасных объектов и населения от терроризма; поддержание в готовности сил и средств к 

локализации и ликвидации последствий террористических актов. 

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно 

уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия 

поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в этих условиях являются: разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние 

зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны 

чрезвычайной ситуации); ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации; проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ; эвакуация пострадавших и материальных 

ценностей; организация оповещения, управления и связи; обеспечение общественного 

порядка; работа с родственниками пострадавших; разборка завалов, расчистка местности, 

рекультивация территории (при необходимости). 

Основной объем аварийно-спасательных работ при взрывах в жилых домах, 

общественных и производственных зданиях и на объектах транспорта связан с 

разблокированием пострадавших из завалов. 

Изложенные особенности должны учитываться в планах действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организационная структура органов власти и подразделений по борьбе с 

терроризмом.По Закону субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с 



терроризмом в Российской Федерации, являются: Федеральная служба безопасности 

(ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД), Служба внешней разведки (СВР), Феде-

ральная служба охраны (ФСО), Министерство обороны (МО) и Федеральная пограничная 

служба (ФПС). Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении 

террористической деятельности в пределах своей компетенции, являются и другие 

федеральные органы исполнительной власти, перечень которых определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Организационная структура органов власти и подразделений по борьбе с терроризмом 

представлена на рис. 122. 

 

Рис. 122. Структура органов власти по борьбе с терроризмом 

ФСБ и ее территориальные органы осуществляют борьбу с терроризмом посредством 

предупреждения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, в 

том числе преступлений, преследующих политические цели, а также посредством 

предупреждения, выявления и пресечения международной террористической 

деятельности, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят 

предварительное расследование по уголовным делам о таких преступлениях. 

Пограничные органы и пограничные войска осуществляют борьбу с терроризмом 

посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток пересечения 

террористами Государственной границы Российской Федерации, а также незаконного 

перемещения через Государственную границу Российской Федерации оружия, 

взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и иных предметов, которые могут 

быть использованы в качестве средств совершения преступлений террористического 

характера, участвуют в обеспечении безопасности национального морского судоходства в 

пределах территориальных вод, исключительной экономической зоны Российской 

Федерации и в проведении контртеррористических операций. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет борьбу с 

терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения преступлений 

террористического характера, преследующих корыстные цели. 

Служба внешней разведки Российской Федерации и другие органы внешней разведки 

Российской Федерации осуществляют борьбу с терроризмом посредством обеспечения 

безопасности учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации, их сотрудников и членов семей указанных сотрудников, а также 

осуществляют сбор информации о деятельности иностранных и международных 

террористических организации. 



Федеральная служба охраны Российской Федерации осуществляет борьбу с 

терроризмом посредством обеспечения безопасности объектов государственной охраны и 

защиты охраняемых объектов. 

Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает защиту находящихся на 

вооружении оружия массового поражения, ракетного и стрелкового оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ, защиту военных объектов, а также принимает участие в 

обеспечении безопасности национального морского судоходства, воздушного 

пространства Российской Федерации, в проведении контртеррористических операций. 

Функции Федеральной антитеррористической комиссии: 

– разработка политики и рекомендаций по борьбе с терроризмом; 

– сбор и анализ информации; 

– координация действий федеральных органов исполнительной власти по борьбе с 

терроризмом; 

– участие в подготовке международных договоров и участие в совершенствовании 

законодательства по борьбе с терроризмом. 

  

Особенности терроризма в современной 

России  

В социально-политическом процессе современной России задача борьбы с 

терроризмом является особенно актуальной. В конце ХХ века началась борьба с 

незаконными вооруженными формированиями на территории ряда 

северокавказских республик, которая продолжается и в настоящее время. Сегодня 

рецидивы этой борьбы проявляются в виде террористических актов как на 

территории образованного Северокавказского Федерального Округа, так и в 

различных регионах России.   

Это в первую очередь связанно с тем, что в последней декаде прошлого столетия 

произошли серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике действий 

террористов, поставивших немало новых задач перед органами власти и службами 

безопасности. Если в 1970-1980-е годы террористами являлись в подавляющем 

большинстве случаев фанатики-одиночки, нередко - с психическими отклонениями 

(таковыми являлись 50% захватчиков самолетов), то к началу 1990-х годов возникли 

целые организации, готовившиеся к ведению вооруженной, по сути дела - 

террористической, борьбы.   

Еще одна проблема, появившаяся после развала СССР, - межконфессиональные 

отношения. Россия фактически впервые открыто вошла в конфронтацию с исламским 

миром, где весьма сильны фундаменталистские силы, не исключающие и физической 

борьбы с "неверными" и имеющие мощную финансовую и организационную поддержку. 

Это обстоятельство стало новым долгосрочным фактором, влияющим на развитие 

терроризма в современной России.   



Нельзя не отметить, что не без помощи масс-медиа, СМИ и глобальной сети Интернет в 

сознание социума, по крайней мере, его определенных слоев, достаточно глубоко 

внедрилось убеждение в том, что "винтовка рождает власть". Закреплению этого мнения 

способствовали события в некоторых зарубежных странах. В этой связи насильственные, 

террористические, методы действий и достижения поставленных целей находят терпимое 

отношение и даже "понимание" со стороны части гражданского общества как в России, 

так и в других бывших союзных республиках.   

Существует реальная угроза того, что террористическая деятельность может стать одним 

из методов реализации стратегии "нагнетания напряженности" (или "контролируемой 

напряженности", известной по истории Италии 70-х годов), достижения своих целей теми 

или иными политическими силами.   

Следует также отметить, что в конце ХХ века, в период роста и активизации 

террористической деятельности в современной России, органами власти проводились 

иррациональные преобразования в системе правоохранительных органов и армии, что, 

возможно, было связано с недооценкой степени общественной опасности подобного рода 

явлений. В результате этого терроризм в Российской Федерации получил приоритет по 

сравнению с силами поддержания правопорядка: в 90-х гг. существенно сократилось 

число оперативных работников органов МВД и ФСБ и их "штатная" численность стала 

вполне сопоставимой с численностью устойчивых преступных формирований. Как 

следствие в результате вышесказанного в настоящее время ряд сотрудников 

правоохранительных органов имеет небольшой оперативный стаж и опыт работы.   

Для характеристики современного терроризма в России важно учитывать структуру 

преступности в стране, особенно так называемой "организованной", нередко 

осуществляющей действия, имеющие внешнее сходство с терроризмом, - организация 

взрывов, захват заложников, устрашение или физическое устранение конкурентов.   

И хотя эти действия, в силу отсутствия их "политической мотивированности", не 

считаются террористическими, по своей объективной стороне они, по сути дела, являются 

таковыми. Для их обозначения даже предложено специальное понятие "уголовного 

терроризма".   

Эта разновидность имеет большое криминологическое сходство с "классическим" 

политическим терроризмом. Остаточный же его эффект тот же - деморализация общества, 

нагнетание атмосферы страха, неуверенности, запугивания, парализации и подавления 

общественной воли, недовольство властями и правоохранительными органами, 

ликвидация демократических институтов общества, затруднение нормального 

функционирования государственных органов.   

Следует также различать, на что редко обращают внимание отечественные исследователи, 

терроризм направленный, т.е. нацеленный на конкретный объект, чаще всего - физическое 

лицо, и терроризм рассеянный, жертвами которого становятся случайные люди. 

Бесланская трагедия в сентябре 2004 года, взрывы в московском метро и др. являются 

ярким примером подобного терроризма. В этой связи можно констатировать, что к актам 

рассеянного терроризма относятся групповые захваты заложников, организация взрывов в 

общественных и многолюдных местах, случайные жертвы при нападениях на избранные 

объекты.   

Помимо этого различаются теракты скрытые, когда террористы стремятся не привлекать к 

ним внимание общественности (отравления, хищения неугодных лиц, запугивание, 



шантаж), и демонстративные, которым исполнители стремятся придать максимально 

возможный общественно-политический резонанс - взрывы, расстрелы и т.д., вплоть до 

"официального" принятия на себя "ответственности" за совершенные действия.   

Если физические лица, которые могут стать объектом направленного террора, - 

государственные служащие высшего звена, бизнес-элита, банкиры и т.д. - имеют, как 

правило, защиту со стороны Службы безопасности президента, Главного управления 

охраны, частных охранных структур и служб безопасности, то население в целом может 

рассчитывать на защиту лишь со стороны МВД и ФСБ.   

Факторы, влияющие на развитие терроризма в современной России   

На постсоветском пространстве для роста терроризма сложился целый комплекс 

предпосылок социального, национального, идеологического, психологического характера. 

К их числу можно отнести распад СССР, системы его правоохранительных органов, 

паралич власти, хозяйственно-экономический кризис, резкое падение жизненного уровня 

основной части населения (при одновременном появлении олигархического слоя) и угрозу 

безработицы, неустойчивость всей системы общественных отношений и структур, 

крушение привычных мировоззренческих ориентаций, обострение разнообразных - 

политических, социальных, национальных и религиозных - противоречий, высвобождение 

агрессивных потенций, общее падение нравов, торжество цинизма, нигилизма и взрыв 

преступности.   

Все вышеперечисленные обстоятельства влияют как на процесс формирования 

экстремистской идеологии и формирование субъектов террористической деятельности, 

так и на содержание и характер деятельности правоохранительных органов, на выработку 

общегосударственной системы мер борьбы с терроризмом.   

К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма, следует отнести: 

рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; социально-

политическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах как 

бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии; наличие вооруженных конфликтов в 

отдельных из них, а также территориальных претензий друг к другу; стратегические 

установки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных (международных) 

террористических организаций; отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из 

России и сохраняющуюся "прозрачность" ее границ; наличие значительного "черного 

рынка" оружия в некоторых сопредельных государствах.   

К числу внутренних факторов роста терроризма относятся: наличие в стране нелегального 

"рынка" оружия и относительная легкость его приобретения; образование новой 

"российской диаспоры" (расселения граждан РФ за пределами своей страны); наличие 

значительного контингента лиц, прошедших школу войн в Афганистане, Приднестровье, 

Сербии, Чечне, Таджикистане и других "горячих точках", и их недостаточная социальная 

адаптированность в обществе переходного периода; ослабление или отсутствие ряда 

административно-контрольных правовых режимов; наличие ряда экстремистских 

группировок, полувоенных формирований; сплоченность и иерархичность преступной 

среды; утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров; 

обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности у значительной части 

гражданского общества; настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, 

общественная фрустрация, падение авторитета власти и закона, веры в способность и 

возможность позитивных изменений; слабая работа правоохранительных и социальных 



государственных и общественных органов по защите прав граждан; широкая пропаганда 

(масс-медиа, СМИ) культа жестокости и силы.   

Созданию условий и росту терроризма в России способствуют также следующие факторы: 

деятельность партий, движений, блоков и организаций, прибегающих к методам насилия; 

преступная деятельность криминальных сообществ, направленная на дестабилизацию 

общественной обстановки; не полный контроль государства над экономическими и 

финансовыми ресурсами страны, оборотом оружия; ослабление системы охраны военных 

объектов - источников оружия; обострение криминогенной обстановки и распространение 

правового нигилизма; появление и развитие институтов наемничества и 

профессиональных убийц; коррупция в органах власти и тесная взаимосвязь с 

криминальными структурами многих профессионалов из МО, МВД, ФСБ; проникновение 

в Россию и деятельность на ее территории зарубежных экстремистских террористических 

организаций и религиозных сект; негативное влияние средств массовой информации, 

создающих рекламу террористам; отсутствие контроля за распространением методов и 

способов террористической деятельности через информационные сети, публикация 

необходимых пособий.   

Система мер борьбы с терроризмом в современной России   

Общегосударственная программа мер борьбы с терроризмом и политическим 

экстремизмом должна быть ориентирована на ликвидацию выше обозначенных факторов, 

либо на максимальное ослабление их криминогенной направленности.   

Программа борьбы с терроризмом представляется состоящей из следующих подразделов 

или блоков:   

· правовые меры борьбы с терроризмом, включающие в себя законодательные акты, а 

также международные конвенции по борьбе с терроризмом и организованной 

преступностью;   

· общепредупредительные меры, в том числе установление контроля над "рынками" 

оружия и других средств массового поражения;   

· административно-режимные меры, к которым следует отнести меры по 

межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмом;   

· специальные (оперативные, розыскные, технические и охранные) меры предупреждения 

террористических проявлений.   

· идеологические меры, к которым стоит отнести пропаганду идей толерантности 

особенно в среде молодежи.   

Таким образом, разработка, принятие и последующий контроль за реализацией таких мер 

противодействия терроризму является одной из актуальных задач деятельности органов 

государственной власти России.   

Но наряду с государственными органами власти немаловажную роль в деле борьбы с 

терроризмом играет и гражданское общество, в том числе: научная и творческая 

интелигенция, масс-медиа и СМИ, общественно-политические партии, организации и 

движения, бизнес-элита, религиозные конфессии. Весьма эффективным может стать отказ 

всех без исключения социально-политических сил и субъектов от насильственных и 



вооруженных способов борьбы за реализацию своих целей. Важнейшим условием 

является ликвидация всех незаконных военизированных формирований в стране. 

Представители диаспор путем "народной дипломатии" также могли бы способствовать 

прекращению конфликтов, междоусобных стычек, противостояния, снижению 

социальной напряженности в городах и регионах России, что является питательной 

средой для терроризма и экстремизма.   

Только совместные действия государственных структур и гражданского общества могут 

стать серьезным фактором противодействия распространению терроризма в России, 

достижения и сохранения подлинного гражданского мира в обществе.   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  


